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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Погранично – таможенно – правовой 

лицей» г. Пскова составлена на основании:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273 - ФЗ;  

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.; 

зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный номер № 24480) (с 

изменениями на 29.06.2017г.);  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 г. №ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

 - Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 

Приказ Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 г. № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» (с 1.09.2023 

учебного года) 
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО – 

далее) МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» – это программный документ, 

конкретизирующий требования ФГОС СОО и определяющий цели. Задачи, планируемые 

результаты содержания и организационно-педагогические условия образовательного 

процесса при получении среднего общего образования. 

ООП СОО МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» отвечает 

требованиям ФГОС, обеспечивает преемственность основного и среднего общего 

образования, доступность и качеств образования для детей с разными образовательными 

возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на ступени среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Результаты освоения ООП СОО определены ФГОС СОО и конкретизированы в 

личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

ООП при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 

на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

ООП формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
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организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   ООП 

СОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
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потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
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способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально - экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей», ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей», так и за его пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 
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Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: «Русский язык», «Литература» (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного  курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 
текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Русский язык 

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  
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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:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических  

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

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 школе и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  
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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; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

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 
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творческих работ  

по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность 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; 

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; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между 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 адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть 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; 
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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; 



22 
 

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; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания,  

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

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 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; 



23 
 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть 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 следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
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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 следующие 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, уметь 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 следующие 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 оснований и результатов; 
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использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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. 
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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 опорой на статью  

68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.  

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»
1
, Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ
2
  , Закон Российской 

Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»
20

). 

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. 

                                           

 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2199; 2021, № 18, ст. 3061. 

19
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 

20
 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 

№ 24, ст. 4200. 
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Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы  

и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней 

языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, 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)  
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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. 
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Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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 и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (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 других; использовать правила русского речевого этикета в социально-
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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. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по  русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
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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. 
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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. 

Литература 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными  

в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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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:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать  

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  

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

многонационального народа России в контексте изучения произведений 
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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 Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную  

в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь  

на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 

поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

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

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства,  

в том числе литературы; 
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убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ  

по литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия,  

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; 
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7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных  

в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,  

в том числе показанных в литературных произведениях;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности,  

в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы  

и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные  

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе,  

в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по литературе среднего общего образования,  

в том числе школьного литературного образования, у обучающихся 
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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; 
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,  

в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  

по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  

на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой  

на художественные произведения;  

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

обладать видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразования и применения в различных 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 
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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 следующие 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 
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целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

литературы и во 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 следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 
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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 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и в жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных 

возможностей  

и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым  

в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

опорой на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 
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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 следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения, опираясь  

на примеры из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях  

на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе. 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны 

обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений;  
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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; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание  

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 

литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

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

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

А.К. Толстого, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», роман-эпопея 

Л.Н. Толстого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и 

пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, 

И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по 

выбору), статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, 

А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и другие  

(не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М. Горького, 

стихотворения и рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения 

К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма «Облако в 
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штанах» В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой, стихотворения  

и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», роман  

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

М.А. Шолохова «Тихий Дон», роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(или «Белая гвардия»), произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по 

одному произведению каждого писателя по выбору), стихотворения и поэма 

«По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия», 

стихотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), 

повесть «Один день Ивана Денисовича»  

и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, 

произведения литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, 

В.П. Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, 

Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, 

В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, 

В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина и другие),  

не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, 

В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 

Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и другие), пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, 

А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и другие), не менее 

трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, 

Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, У. Старка, 

Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения 
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Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, 

пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, 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 другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений 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 художественного 

произведения  

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных  

в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием  

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным  

в основной школе); 

владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий,  

в том числе: 
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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, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные 

жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, 

авторская позиция, фабула, виды тропов  

и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, 

интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы»  

в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 

перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и других); 

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; 
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сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; 

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, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов, различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста  

в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения  

на основе прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками,  

в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных 

библиотек  

и электронных библиотечных систем. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 
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культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления  

произведений русской и зарубежной 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 художественные, публицистические и литературно-

критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской  

и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России 

(вторая половина XIX века), 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 второй половины XIX века  

с временем написания, с современностью и традицией;  

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы 

второй половины 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;  
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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 собственные читательские впечатления  

и аргументировать своё мнение; 

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 художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных  

в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием  

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным  

в основной школе); 

владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в 

том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф  

и литература, историзм, народность, художественное время и пространство, 

поэтика, 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, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая,  



50 
 

силлабо-тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 

перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка  

в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике;  

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней  

и выявлять их смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия  

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой 

проблематики, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров  

(не менее 250 слов);  



51 
 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов, различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста  

в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения  

на основе прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками,  

в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных 

библиотек  

и электронных библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX – 

начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества;  

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 
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осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России, и самооценки собственного интеллектуально-нравственного 

уровня; 

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 классической и современной литературы, литератур  

народов России (конец XIX – начало XXI века), их историко-культурного  

и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе  

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений  

конца XIX–начала XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

способность самостоятельно 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;  
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умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления  

и аргументировать своё мнение; 

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 

художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста)  

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение  

к изученным в основной школе); 

владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий,  

в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф  

и литература, историзм, народность, художественное время и пространство, 

поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм, авангард, литературный манифест, 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, 

беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, 

литературная критика; 
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понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики; 

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, умение применять их в речевой 

практике;  

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия  

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, 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; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 
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медиапроектов, различными приёмами цитирования и редактирования 

собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста  

в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения  

на основе прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, 

структурирование, презентация информации), оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

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

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

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

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

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

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

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 
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в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

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

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

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

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

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

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

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

докладов и статей в специализированных изданиях. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 
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- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Родной язык и родная 

литература на уровне среднего общего образования (базовый уровень) являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 
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2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо; 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социальнокультурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

- использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; 

- соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

- владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи; 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 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 общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Иностранный язык (английский язык) 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
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– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

 Языковые навыки 

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

«Предметное содержание речи»; 

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

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

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

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

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

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

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 
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– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

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

Языковые навыки 

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

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

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

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

в соответствии со стилем речи; 

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

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

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Предметная область «Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

История 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания 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 умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

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 

обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации  

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать  

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями  

и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

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  
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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 
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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; 

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-
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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 основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть 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; 
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 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  
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объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах  

и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  
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излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 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 следующие 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  
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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 ХХ — 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 ХХ — начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ — 

начале XXI в. 
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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 ХХ — начала XXI в. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии  

с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ — 

начале XXI в.; определять современников исторических событий истории 

России  

и человечества в целом в ХХ — начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

— начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ — начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту  

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России  

и зарубежных стран ХХ — начала XXI в.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 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; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в ХХ — начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 

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. 

При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 

предполагает  

не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI 
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в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны  

с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, 

понимания духовных и материальных факторов поступательного развития 

российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое 

понимание истории России XX — начала XXI в., осознание истоков 

достижений и потерь в этот исторический период. 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. 
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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 ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая 

история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, 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. 
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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. 
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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 исторической личности, школьники должны осознать величие личности 

человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности  

для истории нашей 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 

опорой на фактический материал,  

в том числе используя источники разных типов. 
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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 опорой на фактический материал свое 

отношение  

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы  

для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических 

событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России  

и всемирной истории 1914—1945 гг.; 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.; 
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на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

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, 

временны е 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, временны е 

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.; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914—1945 гг. 

 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические 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 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания;  
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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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 
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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.; 
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отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и 

составлять  

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, 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; 

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  
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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 
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целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с 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 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. 
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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. 
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4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень 

знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914—1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших 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 
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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; 
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характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности  

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический материал,  

в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 

терминов  

из истории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1945—2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 
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людей в России и других странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945—2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение  

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы  

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 

собственной  

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  

и всемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

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: 
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называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и 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 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России  

в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 
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последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран  

1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945—2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России  

и всемирной истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, 
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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 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

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. 
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Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту  

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 
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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 России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и 

составлять  

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и 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; 
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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 

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  
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как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство  

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

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  
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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, 

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 ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада.  
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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. 

Обществознание 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

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 с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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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 детскоюношеских 

организациях; 
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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;  

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; 
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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; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка  

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению  

на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования 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; 
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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; 
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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 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 учебнопознавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

развивать навыки учебноисследовательской 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 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; 
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выявлять причинноследственные 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; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим 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 следующие 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; 
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оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 

форм представления, в том числе полученной из интернет-источников, её 

соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 

самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 



109 
 

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 следующие 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 учебноисследовательские 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 следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать 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 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 
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отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная 

природа личности, роль общения и средств коммуникации  формировании 

социально-психологических 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 ценностно-нормативной 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 
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финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о 

возможностях применения знаний основ социальных наук в различных 

областях жизнедеятельности; 

уметь 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 фактическоэмпирическом 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 научнопублицистического характера, 

ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 
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жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные  

из различных источников знания учебноисследовательскую и проектную 

работу  

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 учебно-

исследовательской 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 конкуренции на рынке труда; 
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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  

в высшей школе 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, статусноролевая теория 

личности, семья  
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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 
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способах разрешения социальных конфликтов, о 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, социальнопсихологический подход; правоведения, такие 

как формально-юридический, сравнительноправовой 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 типологизировать: 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 фактическоэмпирическом уровнях  

при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 
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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 опорой на полученные из 

различных источников знания учебноисследовательскую, 

проектноисследовательскую  

и другую творческую работу 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 учебноисследовательской 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 политических институтов современного общества, 
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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  
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в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов 

«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования  

в высшей школе по направлениям социальногуманитарной 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 социальногуманитарной подготовкой и 

особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 

География 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 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 использовать карты 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 ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 

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; 
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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) 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:  
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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 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; 
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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.  
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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 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, виртуального 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; 
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владеть видами деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу 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 следующие 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;  
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использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий  

(в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных  

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 следующие 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

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: 
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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, 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; 
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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 ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства  

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 
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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 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, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 
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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 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, 

адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  

и другие источники географической информации для выявления 
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закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного 

содержания  

и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы  

и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием 

источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую 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;  
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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 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 
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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  
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и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира,  

в том числе по особенностям географического положения, форме правления  

и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и 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 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 
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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), 

адекватные 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; 
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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 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  
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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. 
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В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 



140 
 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
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Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

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

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

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 
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– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 
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– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

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

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Математика (включая алгебру и начала математического анализ, геометрию) 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) должны отражать: 

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; 

понимание 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 приемами 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. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

В результате изучения учебного предмета «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию)» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень): 

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 



147 
 

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

-  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

- решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a); 
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- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач. 

Функции 

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов 

и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства 

и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Элементы математического анализа 

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
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- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

- решать несложные текстовые задачи разных типов; 

- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

- использовать логические рассуждения при решении задачи; 

- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать несложные 

практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Геометрия 

- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 - делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве 

- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

- применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 
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- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах; 

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира. 

Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
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- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
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Текстовые задачи 

- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические 

задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
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- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

В результате изучения учебного предмета «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию)» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень): 

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- свободно оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 
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- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

- владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 
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- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

- решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
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- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

- владеть понятиями векторы и их координаты; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
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- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов 

Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  

- применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

- иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

Функции 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
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- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математического анализа 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- иметь представление о центральной предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

- владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;  

- уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне). 

Геометрия 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  



161 
 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях;  

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

- иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

-  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

- уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История математики 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне). 

Методы математики 

- достижение результатов раздела II (Выпускник научится на углубленном уровне); 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Предметная область «Естественные науки» 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
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- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Физика 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

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

образования: 

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

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

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

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Астрономия 

 «Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
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5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования (базовый уровень): 

Выпускник научится: 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии. Астрометрия 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Практические основы астрономии 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

- воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу. 

Астрофизика и звёздная астрономия 
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- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Современные проблемы астрономии 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного 

саморазвития и профессионально-трудового выбора 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Физическая культура 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 



167 
 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

– Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

– Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 
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проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов  

и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к 

окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в 

целом. 

– Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

– 1) гражданское воспитание: 

– сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового  

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение 

всей жизни; 

– уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей  

и ответственности в области защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных  

с безопасностью жизнедеятельности; 

– сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

– готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

– готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 
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– готовность к участию в деятельности государственных социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

комплексной безопасности личности, общества и государства; 

– 2) патриотическое воспитание: 

– сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев 

Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской 

Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

российской армии и флота; 

– ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 

традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в 

области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

– сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность  

за его судьбу; 

– 3) духовно-нравственное воспитание: 

– осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

– сформированность ценности безопасного поведения, осознанного  

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 

людей, общества и государства; 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно  

и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 

снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 
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– ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства  

и добровольчества; 

– 4) эстетическое воспитание: 

– эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

– понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития  

и безопасного поведения в повседневной жизни; 

– 5) ценности научного познания: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности  

в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 

знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

– понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 

осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

– способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

– 6) физическое воспитание: 

– осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения  

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

– знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; 

– потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

– осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

– 7) трудовое воспитание: 



171 
 

– готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности  

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 

– готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

– 8) экологическое воспитание: 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

– расширение представлений о деятельности экологической 

направленности. 

– В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования  

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

– У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

– самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 

безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и 
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всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения 

в различных ситуациях; 

– устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

– определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать 

риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

– моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 

личности, общества и государства, анализировать их различные состояния для 

решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в 

повседневную жизнь; 

– планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

– развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

– У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

– владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 

области безопасности жизнедеятельности; 

– владеть видами деятельности по приобретению нового знания,  

его преобразованию и применению для решения различных учебных задач,  

в том числе при разработке и защите проектных работ; 

– анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать 

новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с 

учётом установленных (обоснованных) критериев; 



173 
 

– раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  

в повседневной жизни; 

– критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

– характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность  

их реализации в реальных ситуациях; 

– использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 

знания  

и навыки в повседневную жизнь. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

– владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

– создавать информационные блоки в различных форматах с учётом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму  

их представления; 

– оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

– владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 

защите от опасностей цифровой среды; 

– использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий  

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности  

и гигиены. 
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– У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

– осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

– распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

– владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

– аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения  

с использованием языковых средств. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

– делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

– оценивать приобретённый опыт; 

– расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 

основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических 

знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный 

уровень. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

– оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 

деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 
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– использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

– принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

– ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 

план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

– оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результат по совместно разработанным критериям; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

– Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования  

– Предметные результаты характеризуют сформированность  

у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия  

и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый 

опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного 
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поведения  

в повседневной жизни. 

– Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

– 1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения  

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения  

и способов их применения в собственном поведении; 

– 2) сформированность представлений о возможных источниках опасности  

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в 

природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание 

порядка действий 

 в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

– 3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности  

на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных  

и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

– 4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

– 5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
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отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

– 6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать  

им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

– 7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде  

(в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

– 8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике  

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 

пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права  

и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

– 9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии  

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание 

роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы 

вовлечения  

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать  

им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

– 10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 
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основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина  

в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 

– 11) знание основ государственной политики в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач  

и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; 

– 12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности  

в обеспечении безопасности. 

– Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

– Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Курсы по выбору. 

Курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МБОУ "Погранично - таможенно - 

правовой лицей" г. Пскова, в том числе учитывающие специфику и возможности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: "Решение задач с 

развернутым ответом", "Финансовая грамотность и математика". 

Изучение дополнительных курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
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Результаты изучения дополнительных курсов по выбору обучающихся должны 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Курс по выбору по математике «Решение задач с развернутым ответом». 

Выпускник научится: 

1. выполнять вычисления и преобразования 

1.1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма 

1.2. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

1.3. Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции 

2.  решать уравнения и неравенства 

2.1. Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы 

2.2.  Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод 

2.3. Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их 

системы 

3.  выполнять действия с функциями 

3.1. Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций 

3.2. Вычислять производные и первообразные элементарных функций 

3.3. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции 

4.  выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

4.1. Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

4.2.  Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы 

4.3. Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами 
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5.  строить и исследовать простейшие математические модели 

5.1. Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры 

5.2. Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

5.3. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

- анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты по 

формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

- описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-   выполнять вычисления и преобразования; 

-  решать уравнения и неравенства; 

-   выполнять действия с функциями; 

-   выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами; 

-  строить и исследовать математические модели. 

Курс по выбору «Финансовая грамотность и математика». 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность и математика» 

Выпускник научится: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний в этой области; 

• положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов; 

• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения 

явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

• владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

• определять личные цели развития финансовой грамотности; 

• ставить финансовые цели; 

• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

• корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 

задачи; 

• корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 
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• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме; 

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё 

мнение для каждого; 

• излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

финансовых действий и решений; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

• осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Выпускник научится: 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, 

валюта); 

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

• объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

• объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать свойства товарных денег; 

• сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», 

«если… то…», «верно / неверно); 

• понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-и сследований в 

области финансов; 
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• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать 

готовый продукт 

(расчёты, бюджет, финансовый план); 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

• планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных 

Элективный курс «Экономическая и социальная география» 

Элективный курс «Экономическая и социальная география» - требования к 

предметным результатам освоения курса должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 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 использовать карты 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 ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

Элективный курс «Экономическая и социальная география» 

- требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 
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5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

В результате изучения Элективного курса «Экономическая и социальная 

география» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
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– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Элективный курс «Макроэкономика». 

Элективный курс «Макроэкономика» - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 



187 
 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Элективный курс «Макроэкономика» - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате изучения Элективного курса «Макроэкономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
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– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
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– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
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– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
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– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 
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– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 
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– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

Элективный курс «Основы правовых знаний»  

Элективный курс «Основы правовых знаний» - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Элективный курс «Основы правовых знаний» (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса права должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 



195 
 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

В результате изучения элективного курса «Основы правовых знаний» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

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

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
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– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Элективный курс «Основы информатики и ИКТ» 

Элективный курс «Основы информатики и ИКТ» - требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 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 приемами 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; 
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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. 

В результате изучения  элективного курса «Основы информатики и ИКТ» 

 на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Элективный курс «Химия в жизни» 

Элективный курс «Химия в жизни»   - требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате изучения Элективного курса «Химия в жизни»   на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
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– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Элективный курс «Основные ббиологические закономерности» 

Элективный курс «Основные биологические закономерности» - требования к 

предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

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 биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

В результате изучения элективного курса «Основные биологические 

закономерности»  на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 
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– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Элективный курс «Русский язык: теория и практика». 

Изучение элективного курса «Русский язык: теория и практика» - языка как знаковой 

системы, которая лежит в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации. Главная цель элективного курса – обеспечить поддержку освоения 

содержания учебного предмета «Русский язык» обучающимися средней школы, 

сформировать умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на 

уровне, позволяющем и учителю, и ученику прогнозировать положительные результаты 

выполнения экзаменационной работы в с учетом способностей и языковой подготовки 

обучающихся. 

В результате изучения элективного курса «Русский язык: теория и практика»  на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- совершенствовать языковую грамотность  

- формирование умения выполнять все виды языкового анализа; 

- дифференцировать освоение алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач   с разным уровнем языковой подготовки; 

- осуществлять осознанный выбор правильных ответов при выполнении тестовых 

заданий; 

- освоению стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 

-  применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

- соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

-  адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста). 

 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
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изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов; 

-самостоятельно выделять  и формулировать познавательные  цели; 

-искать и выделять  необходимую информацию, применяя е методы  информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- моделировать – преобразовывать  объекты из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразовывать  модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- структурировать знания; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

-выбирать  наиболее эффективные  способы  решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- контролировать и оценивать  процесс и результаты  деятельности; 

 - извлекать  необходимую информацию  из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определять основную и второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты  художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимать и адекватно оценивать  язык средств массовой 

информации; 

-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-ставить вопросы – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управлять поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-полно и точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владеть монологической и диалогической  формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- выявлять различия  при сравнении объектов; 

 - устанавливать существенные  и несущественные свойства объектов (понятий); 

 - классифицировать объекты  множества по некоторому основанию; 

 - подводить объекты под известные понятия; 

 - выделять  в определении понятия рода и видовых признаков; 

-устанавливать  необходимости или достаточности или необходимости и достаточности 

известного признака (условия) понятия; 

 - определять  причинно-следственные зависимости; 

 - подбирать  примеры, иллюстрирующих общее правило (определение); 

 - приводить  контрпримеры для неверных утверждений; 

 - формулировать  выводы по результатам анализа; 

 - формулировать утверждения в форме условного предложения; 

 - формулировать  утверждение, обратного данному; 

 - формулировать  утверждение, противоположного данному; 

 - формулировать  гипотезу; 

 - строить  по правилу (формуле) пошаговую программу; 

 - моделировать и строить эскизы будущего проекта; 

- выступать  с докладом на заданную тему; 

- рецензировать текст или выступление. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– иметь представление о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

–иметь представление  о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

–иметь представление  о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– иметь представление об истории науки; 

– иметь представление о новейших разработках в области науки и технологий. 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.). 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» и отражена в локальном нормативном 

акте  МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» "О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся".  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Погранично 

– таможенно – правовой лицей» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей», включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, всероссийские проверочные работы по 

учебным предметам, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей»  и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей».  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Погранично – 

таможенно – правовой лицей» обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы МБОУ «Погранично – таможенно – 

правовой лицей», а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в образовательной деятельности.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
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освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Погранично – таможенно – 

правовой лицей» реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для предметов предлагаются результаты уровней изучения – базового и 

углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются 

как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Погранично – таможенно – правовой 

лицей» и образовательных систем разного уровня. 
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Оценка личностных результатов МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей»; участии в общественной жизни 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей», ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ «Погранично – 

таможенно – правовой лицей» и осуществляется классным руководителем преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей»  в ходе внутреннего мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» проводить отдельные процедуры по 

оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
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планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

«Погранично – таможенно – правовой лицей» в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений.  

 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов  проводится 

учителем в начале учебного года.  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. 
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Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МБОУ 

«Погранично – таможенно – правовой лицей».  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  

или  стихотворного  произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 



213 
 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей», в том 

числе в профессиональных и социальных сферах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Содержание программы развития УУД отражено в Приложении № 1 к ООП СОО. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной деятельности.  

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предлагают 

типологию УУД, в соответствии с которой все они могут быть разделены на три вида: 

регулятивные, познавательные и коммуникативные.  
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Регулятивными являются действия, связанные с принятием и удержанием учебных 

целей, планированием, контролем, оценкой и рефлексией.  

Коммуникативные действия предполагают использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих и т.д.  

Познавательные включают в себя владение способами решения проблем творческого 

и поискового характера; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация:в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости.  

Обучающимся 10-11 классов предоставляется возможность участия в дистанционных 

учебных курсах, в волонтерском движении на территории  города Пскова и Псковской 

области и за его пределами, реализации социальных и гражданских проектов, 

благотворительных акций, в работе ремонтных бригад в лицее и бригад по благоустройству 

муниципалитета, в осуществлении профессиональных проб в должности вожатых в летнем 

школьном лагере. При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся . 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 
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развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на профильном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение 

самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных 

и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  
 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 
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переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
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невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, предъявляются 

следующие основные требования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала;  

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в школе 

(оценки, портфолио и т. п.);  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления междисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в школе организуются следующие образовательные события, выводящие 

учащихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

- элективные курсы;  

- образовательные экскурсии;  

- учебно-исследовательская деятельность, предполагающая выбор тематики 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий, с 

учебными предметами, не изучаемыми в школе (психологией, социологией, бизнесом и др.), 

направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Принципиальное 

отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия 

с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации разной направленности:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности, общественных организаций для выполнения учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов;  

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ.  

Обеспечение использования всех возможностей коммуникации достигается и через 

такую форму работы, как образовательное событие, к которому можно отнести:  

- школьное ученическое самоуправление;  

- информационные встречи, экскурсии, дни профориентации, фестивали защиты 

профессий, ярмарки профессий, в ходе которых решаются комплексные задачи, 

направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной траектории или работы, определение 

жизненных стратегий и т.п.  

- участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  
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- участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

- создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации - всё это способствует решению 

комплексных задач, направленных на решение проблем местного сообщества;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков;  

д) прохождение очных подготовительных курсов при учреждениях высшего 

профессионального образования.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий в школе используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории:  

а) самостоятельный выбор профиля обучения, элективных курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение на курсах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и местного самоуправления, спонсорами и 

т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

3. Технология разработки учебных заданий для развития УУД  

Универсальное учебное действие анализ — это мысленное или реальное разделение 

целостной структуры объекта на составные элементы с целью его познания. Деление целого 

на части и изучение этих частей стало основой для естественно-научного подхода в познании 

окружающего мира. Анализ — это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных 

действий. Но, несмотря на это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути 

познания объекта и свой алгоритм рассуждения. Эту цель можно прояснить, ответив на 

следующие вопросы:  

1. Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа).  

2. С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  

3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  

4. Что я узнал? (Вывод).  

 

Обобщенные виды задач УУД анализа: 

 
Обобщённый вид 

Задачи 1 

Обобщённый вид 

Задачи 2 

Обобщённый вид 

Задачи  3 

Обобщённый вид 

Задачи 4 

Дано целое.  

Цель — изучить или 

определить состав 

Дано целое.  

Цель —  

определить  

Дано целое. 

Известно, что если в 

данном целом есть 

Дано целое. 

Известно, что если в 

данном целом есть 
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этого целого.  

Ответ:  

перечисление  

частей  

недостающую  

часть или  

недостающие  

части.  

Ответ: названа 

(указана) 

недостающая 

часть/части.  

определенная часть, 

то можно сделать 

вывод о... Цель — 

узнать о целом новое. 

Ответ: сделан вывод 

на основе какой-либо 

части или частей  

определенная часть, 

то нужно действовать 

определенным 

образом. Цель — 

узнать, как 

действовать дальше. 

Ответ: действие 

выполнено верно.  

 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к заданию 

такой подводящий диалог, который удерживает следующую последовательность шагов: цель 

и объект анализа — аспект анализа — выделение частей — вывод.  

Универсальное учебное действие синтез - это умение соединить различные 

элементы или части в единое целое.  

При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными особенностями, 

которое не является простой суммой знаний о его частях. Синтез — это соединение 

различных частей объекта или процесса, выделенных на предшествующей стадии анализа в 

некую систему с воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным 

объектам. Алгоритм осуществления УУД синтез предполагает следующие вопросы.  

1. Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование 

синтезируемого целого.)  

2. Из каких частей? (Перечисление частей.)  

3. Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в 

соответствии с теми объективными связями, которые присущи объекту.)  

4. Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? ( Проверка «образа» 

синтезируемого целого. Вывод.)  

Обобщённые виды задач УУД синтеза: 

Обобщённый вид задачи № 1 Обобщённый вид задачи № 2 Обобщённый вид задачи № 3 
Дано: все части целого.  

Цель — восстановить или 

создать целое.  

Ответ: верно составленное 

целое.  

Даны не все части целого. Цель 

— восстановить целое. Ответ: 

верно составленное целое.  

Дан фрагмент целого, 

остальные части неизвестны.  

Цель — создать недостающие 

части и достроить целое. Ответ: 

создано целое.  

 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза — наименование целого — перечень частей — 

особенность соединения частей — вывод. 

Универсальное учебное действие сравнение. Сравнение (как логическая операция) 

— это выявление сходства и различий двух или более объектов. Логическая операция 

сравнения лежит в основе соответствующего УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, 

не сводится к любому сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение 

— это сопоставление объектов в контексте цели.  

В зависимости от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, 

определяется критерий (или критерии) сравнения, в рамках этого критерия подбираются 

необходимые признаки. И только после этого сопоставляются по выбранным признакам 

объекты, определяется сходство и различие, на основе чего делается вывод. Сравнение (как 

универсальное учебное действие) позволяет на основе логической операции сравнения 

достигать следующих целей:  

• делать выбор;  

• определять суть явления;  
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• определять уровень развития признака, качества, свойства;  

• устанавливать связи между явлениями;  

• сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

 

Алгоритмом УУД сравнение:  

1. Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.)  

2. Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для 

сравнения.)  

3. С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.)  

4. Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? 

(Выделение признаков сравнения.)  

5. Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? (Применение 

логической операции сравнения.)  

6. К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша 

проблема? (Вывод в контексте цели.)  

 

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию). УУД 

подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что такое 

определение понятия. Логическое умение определение понятия. Понятие — это форма 

мышления, посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов. 

Носителями понятий являются слово или словосочетание (исключение составляют 

местоимения и междометия). Понятия выполняют две основные функции: познавательную и 

коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в 

процессе совместной деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть 

каждого понятия раскрывается через определение, в котором описываются существенные и 

отличительные признаки предметов.  

Определение понятия — это важнейшее логическое умение, направленное на 

выявление правильного значения термина или содержания понятия. Наиболее точными 

определениями понятий являются явные определения, которые бывают двух видов: родо-

видовое и генетическое.  

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем 

выделять существенные признаки для подведения под понятие.  

Структура явного родо-видового определения:  

Понятие (П) = родовое слово (РС) + признаки (ПР).  

Например: Публицистика (П) — это вид литературы (РС), посвященный 

злободневным общественно-политическим вопросам (ПР).  

Генетическое определение можно описать так:  

Понятие (П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО).  

Например: Угол (П) — это геометрическая фигура (РС), образованная двумя лучами, 

имеющими общее начало (СО).  

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще говоря, 

объяснять значение слов), необходимо познакомить их со структурой определения, помочь 

им находить в тексте определения родовое слово, существенные признаки, способ 

образования.  

УУД подведение под понятие иначе можно назвать умением относить объект к 

известному понятию. В учебной деятельности подведение под понятие используется при 

наименовании явления или объекта, при обобщении или классификации объектов, при 

подборе частного примера для обобщенного понятия.  

Алгоритм подведения объекта под понятие:  

• Цель подведения под понятие.  

• Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект.  



222 
 

• Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие.  

• Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия.  

• Проверка наличия у объекта выделенных свойств.  

• Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия.  

• Вывод.  

 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель — 

определение известного понятия с указанием существенных признаков — выделение 

признаков в объекте, который необходимо наименовать, — сопоставление признаков 

понятия и признаков объекта — вывод.  

УУД систематизация. В эпоху информационной насыщенности умение 

структурировать и систематизировать знания приобретает колоссальное значение. 

Систематизация информации выражается в расположении отдельных понятий, предметов, 

фактов, явлений, мыслей в определенном порядке: пространственном, временном, 

логическом. При систематизации учебного материала отдельные элементы содержания, 

располагаясь в известных отношениях друг к другу, составляют единое целое. В зависимости 

от конкретной учебной темы в качестве элементов содержания могут быть: определение 

понятия, факт, явление, процесс, закономерность, принцип, способ действия, характеристика 

объекта, вывод или следствие. Систематизация информации создается всей совокупностью 

элементов, включенных в определенные связи. Часто связь сама выступает как элемент 

содержания, то есть как информация, которую необходимо усвоить.  

Можно выделить следующие типы связей:  

1. Тождественность. К этому типу относятся отношения, основанные на полном 

совпадении значений (Москва — столица России, Конституция — основной закон).  

2. Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее род предметов/явлений 

со словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках этого рода (самостоятельная часть 

речи — имя существительное, геометрическая фигура — треугольник, полимер — крахмал, 

растение — береза пушистая).  

3. Отношения «вид — вид»- это отношения между видами, принадлежащими к 

одному роду (глагол - имя существительное, прямоугольник - ромб, пшеница - рожь).  

4. Отношение «часть — целое» связывает имя некоторого объекта с именами его 

составных частей (ядро - клетка, корень- слово, катет - треугольник).  

5. Антонимия — это отношение, основанное на противоположности  

выражаемых словами понятий (усталость - бодрость, негодование - ликование, 

сложение - вычитание, мышцы-сгибатели - мышцы-разгибатели).  

6. Причинно-следственные отношения отражают такую взаимосвязь явлений, при 

которой одно из них порождает другое или логически обосновывает, мотивирует его (трение 

- повышение температуры, интерес к информации - поисковая активность).  

7. Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, передают 

разную степень выражаемых признаков (злость - ярость - гнев  

- негодование, холодный - прохладный - теплый - горячий).  

8. Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. 

Например: сердце - насос, приставка - словообразование.  

9. Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во времени 

(апрель - май, детство - юность - зрелость).  

 

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое 

представление с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного схематического 

представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. 

При восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все 

компоненты, входящие в целое, проследить возможные связи между ними, произвести 
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категоризацию по степени значимости, общности, что служит основой не только для более 

глубокого понимания сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную 

память.  

Отсюда вытекают цели УУД систематизация. Данное универсальное учебное 

действие необходимо для формирования навыков:  

• восприятия большого объема информации;  

• понимания сложного учебного материала;  

• обобщения нового материала;  

• организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  

Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: 

раскрытие цели, указание частей системы, уточнение связей между частями, подбор 

визуального организатора , составление схемы, вывод.  

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений  
Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две группы:  

• универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре как 

наиболее точные, правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех или иных действий;  

• структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществление 

учебной деятельности на разных ее этапах.  

 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, 

обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с партнерами по коммуникации, 

то есть умение представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для 

дискуссии, аргументации своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой 

группы умений, необходимо помочь учащимся овладеть универсальными способами 

коммуникации. Это возможно сделать с помощью различных деятельностных заданий, игр, 

упражнений.  

Другая часть коммуникативных умений связана с процессом организации групповой 

деятельности и является ее структурным элементом. Сюда входят умения определять цель 

совместной деятельности, распределять обязанности в группе, вырабатывать общую 

позицию, конструктивно решать возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями 

учащиеся могут только в процессе осуществления групповой деятельности. Кроме того 

необходимо иметь в виду три аспекта овладения:  

1. Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с 

универсальным способом или приемом, знает о месте умения в коммуникативной групповой 

деятельности и пр.). Для того чтобы помочь ребенку овладеть умением на этом уровне, 

необходимо передавать детям универсальные способы осуществления коммуникативной 

деятельности, помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными приемами 

эффективной коммуникации.  

2. Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения. 

Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он должен свободно 

располагать различными речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и 

реализовать умение, адекватное той коммуникативной ситуации, в которой он находится.  

3. Эмоционально-психологический аспект — владение своими эмоциями, 

ощущение уверенности и комфортности в процессе коммуникации. Формирование этого 

уровня коммуникативных умений возможно в ходе постоянных тренировок, создания 

ситуаций успеха в коммуникации, возможности рефлексии своей деятельности, специально 

организованных тренингов.  

В рамках школьного обучения могут быть организованы различные виды дельности, в 

процессе которых можно развивать коммуникативные умения учащихся. В первую очередь 

это групповые формы работы на уроке, организация учебных дискуссий, групповая 
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проектная и исследовательская деятельность, специально организованные тренинги 

коммуникативных умений.  

С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД — универсальных способов 

и структурных элементов деятельности — можно выделить как минимум три группы 

развивающих ситуаций:  

• Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с 

универсальным способом или тренировку в его использовании с учетом соответствующего 

этапа формирования.  

• Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным 

коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. Например, владение 

приемами активного слушания помогает в формировании различных коммуникативных 

умений (в основном относящихся к группе «элементы коммуникативной деятельности»).  

• Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе 

групповой деятельности происходит знакомство и тренировка в применении умений, 

являющихся структурными элементами коммуникативной деятельности.  

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, 

направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей  партнѐров  на  основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 
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обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия эффективных 

совместных решений; 

чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является  

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос:  «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,  

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг—как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы,  

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.  

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Кроме  того,  учебный  проект—прекрасный  способ  проверки  знаний  обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки, 

формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  

демонстрации  еѐ  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При 

правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают 

формированию  у обучающихся  уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла—сущности будущей 

деятельности; 

планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц  для  

обсуждения  и  возможного  дальнейшего  практического использования. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 
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– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Наиболее востребованными являются следующие типы проектов: 

Информационные проекты.  

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении, еѐ 

структурированию, анализу и обобщению.  

Проектные  

работы  могут  быть  представлены  в  виде дайджестов,  электронных  и  бумажных 

справочников,  энциклопедий,  электронных  страниц на  сайте  школы,  каталогов  с 

приложением карт, схем, фотографий.  

Игровые проекты.  

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом  которой  

является  создание,  конструирование  или  модернизация  игр (настольных,  подвижных,  

спортивных,  компьютерных)  на  основе  предметного содержания. Проектные работы могут 

быть представлены в виде описаний, объектов, программного обеспечения, в формате 

электронной игры. 

Социальные  проекты.  

Социальные  проекты  представляют  собой  целенаправленную социальную  

(общественную)  практику  относительно  социальных  проблем  и  явлений. 

Участие  в  социальных  проектах  способствует  формированию  социального  опыта,  

помогает осваивать правила общественного поведения. 

Социальный проект позволяет обучающимся решить  проблемы  ближайшего  

социума.  При  этом  под  ближайшим социумом  для  учащихся    следует  понимать 

собственно классный коллектив далее социум расширяется до пределов школы и выходит за 

ее пределы (микрорайон, ближайшее социальное окружение школы).  

Инженерные  проекты.  

Под  инженерным  проектом  понимается  создание  или усовершенствование  

принципов  действия,  схем,  моделей,  образцов  технических конструкций,  устройств,  

машин.  Эти  проекты  предполагают  традиционные  для инженерного проекта этапы: 

определение функциональной необходимости изобретения (улучшения),  определение  

критериев  результативности,  планирование  работы, предварительные  исследования  и  

поиск  информации, создание  и  оценка  реального прототипа первоначальной идеи, 

корректировка, демонстрация результатов. 

Учебно - исследовательские  проекты.  

Основным  видом  деятельности  данного  типа проектов  является  исследовательская  

деятельность.  При  этом  изучение  (поиск, наблюдение,  систематизация)  или  решение  

обучающимися  проблемы  предполагает наличие основных этапов, а именно: выбор области 

исследования, объекта, предмета, определение проблемы, составление плана и графика. 

работы, изучение информационных источников  по  проблеме,  разработка  гипотез,  их  

оценка,  постановка  цели  и  задач, разработка  и  проведение  экспериментов,  

сопоставление  гипотезы  с  результатами экспериментов,  оценка  результатов,  выводы  и  

постановка  новых  проблем  или  задач.  

Учебно-исследовательские  проекты  могут  быть  предметными  и  межпредметными.  

Последние  имеют  особое  значение,  поскольку  решают  проблему  формирования 

метапредметных результатов и представлений. 

 

II. 1.6.Планируемые результаты учебно–исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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 Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и внеурочных 

мероприятий.  

Структура деятельностного урока.  

Начало урока — это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В 

начале деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать 

то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить 

предполагаемый результат, задать критерии оценки результата и спланировать работу по 

достижению цели.  

Основная часть — это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге 

плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного 

фильма или работа с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу 

изученного, проведение эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. 

Работа при этом может вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или 

через сеть... Много разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то 

или иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его 

задачу.  

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог 

на деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его 

по критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных 

действий (соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы 

действий были освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, 

закрепить или узнать, содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые 

способы действия могут быть применены в рамках предмета, в рамках других  предметов, в 

жизни.  

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационных 

УУД, которые могут на данном этапе развиваться. 

Этапы деятельности урока Организационные умения 

Начало урока Умение формулировать и ставить перед 

собой новые задачи, опираясь на цель, 

поставленную учителем.  

Умение планировать учебные действия в 

соответствии с учебной задачей.  

Умение составлять простые алгоритмы.  

Основное содержание Умение самостоятельно находить свои 

ошибки и корректировать учебные действия 

согласно изменениям.  

Умение ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Итог урока Умение оценивать свою работу в 

соответствии с заданными критериями.  

Умение самостоятельно оценивать 

собственные возможности в решении тех или 

иных учебных задач.  

 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, 

направленных на достижение результата. Этот результат всегда является 

«сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. При выполнении всех 

требований к структурированию деятельностного урока создаются возможности для 

развития всей совокупности организационных универсальных учебных действий.  

Система содержательных связей между элементами и этапами деятельностного урока: 
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Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого 

этапа должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после 

проблематизации, задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить 

данную проблему.  

Проблема — это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки 

проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутствие 

способа решения предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, 

практическая задача, которую нужно решить, применив теоретическое знание.  

Цель урока чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного 

вопроса, на который нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой 

своей формулировке содержит путь решения поставленной проблемы.  

Оценивание на уроке — это сопоставление полученного результата с поставленной 

целью по заранее установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к 

качеству выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям.  

 

 

 

 

Действия 

реализации 

плана 
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       В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

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

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

 

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

        С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  
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– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,  

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены  

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,  

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и  

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство  

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение,  

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное  

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приѐмы художественного познания мира:  

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 
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– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 



233 
 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 
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– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов части учебного плана МБОУ 

«Погранично – таможенно – правовой лицей», формируемой участниками образовательных 

отношений прилагаются к ООП СОО и размещены на официальном сайте МБОУ 

«Погранично – таможенно – правовой лицей».  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

обучающихся. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов.  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Федеральная 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. 
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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. 

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 школьном образовании и активные методики 

обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных 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, 
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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. 

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 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и 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 старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 
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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 и основном уровнях 

общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как 

системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, 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: 
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осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации  

и языку межнационального общения на основе расширения представлений  

о функциях русского языка в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа 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; 
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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 языка 

государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной 

лексики и противодействия излишнему использованию иностранной лексики
3
. 

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. 

                                           

 
3
 1. Подпункт «л» пункта 24 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022 , № 46, ст. 7977). 

2. Подпункт г) часть 6 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ  (Официальный интернет-портал 

правовой информации URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 
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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 (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. 
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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. 
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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. 

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

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

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

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

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в 

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 
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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, 
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синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки 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 других 

функциональных разновидностей языка. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(углублённый уровень) (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 отражает общие цели и задачи изучения 

литературы, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету «Литература» (на  углублённом 

уровне) для обучения на уровне среднего общего образования составлена на 

основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной 

образовательной программы среднего общего образования (в редакции 

протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Литература» (на углублённом уровне), изучение которого 

ориентировано  

на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках предметной области «Русский язык и литература», 

так и в смежных  

с ней областях. 
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Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе 

преподавания литературы на углублённом уровне современные подходы  

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, определить обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по литературе, определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам 

обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 

613), Федеральной основной образовательной программой среднего общего 

образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

Программа по литературе позволяет учителю разработать календарно-

тематическое планирование, распределить обязательное предметное 

содержание на два года обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, 

выделяемого на изучение разделов/тем курса, особенностями предмета 

«Литература» на углублённом уровне, с учётом основных видов учебной 

деятельности для освоения учебного материала обучающимися старшей школы. 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого  

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,  

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся,  

приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным,  

так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе  

на углублённом уровне составляют чтение и изучение выдающихся 

произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – 

начала ХХI века, расширение литературного контента, углубление восприятия 



250 
 

и анализ художественных произведений в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с 

возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, 

жизненным  

и читательским опытом. 

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе 

преемственно по отношению к курсу литературы в основной школе и 

сопрягается  

с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения 

литературы в старших классах происходит углубление и расширение 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами 

искусств на основе использования как аппарата литературоведения,  

так и литературной критики, что способствует формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений 

квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, 

пониманию и интерпретации произведений художественной литературы. 

В программе по литературе учтены этапы российского  

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России  

и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового 

обусловлено планируемыми предметными результатами, которые реализуются  

в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся в 

соответствии  

с учебным планом образовательной организации, обеспечивающей профильное 



251 
 

обучение. Литературное образование в старшей школе на углублённом уровне 

предполагает более активное использование самостоятельной 

исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом 

введения старшеклассников в ту или иную профессиональную практику, 

связанную с профильным гуманитарным образованием. 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят  

в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений,  

и уважительного отношения к другим культурам, в развитии ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов, 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 и базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании 

у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, 

ведущей к овладению комплексным филологическим анализом 

художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-

литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических 

возможностей языка литературных произведений, а также позволяет 

совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на примере 

лучших литературных образцов, создавать собственные письменные 

творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять 

целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, 

связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед 
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старшей школой и сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования. 

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 систематическом приобщении старшеклассников к 

наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

её изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей, 

воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в 

современном мире и осознанию культурной самоидентификации на основе 

изучения литературных произведений. 

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 постоянной потребности 

обучающихся  

в чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание 

содержания  

и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической  

и современной литературы, в том числе литератур народов России, 

сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и 

умение планировать  

и корректировать свою программу чтения, участвовать во внеурочных 
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мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, 

направлены на развитие умений комплексного филологического анализа 

художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико-

литературных понятий,  

в том числе анализа и интерпретации литературного произведения  

как художественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью на основе 

понимания  

и осмысленного использования в процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной литературы терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия  

об историко-литературном процессе и его основных закономерностях,  

о множественности литературно-художественных стилей разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 

стиле, 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, развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства, культуры 

читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, 

обладающего образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, 

интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и 
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зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и 

художественными интерпретациями в других видах искусств, развитием 

представлений об основных направлениях литературной критики,  

о современных профессиональных подходах к анализу художественного текста  

в литературоведении, развитием способности осуществлять поиск, отбор, 

анализ, структурирование и предъявление информации с использованием 

различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных 

библиотечных системах и медиапространстве, владением основами учебной  

проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися  

коммуникативно-эстетических возможностей языка, нацелены на развитие 

представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства  

и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, на свободное владение разными способами 

информационной переработки текстов, на умение анализировать, 

аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие 

высказывания, использовать в своей исследовательской  

и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и 

научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Углублённое изучение 

литературы осуществляется в соответствии с учебным планом профиля  

с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся.  

В учебном плане предмет «Литература» в средней школе  

на углублённом уровне преемственен по отношению к предмету «Литература»  

в основной школе и основан на базовом курсе литературы.  
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Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы – 340 

часов: в 10 классе – 170 (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 (5 часов в 

неделю). 

Содержание обучения в 10-11 классе. 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди 

– сочтёмся» и др. (одно произведение по выбору). 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение 

по выбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат 

«Паллада» и др. 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», 

«Рудин», «Дворянское гнездо» и др. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти 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...»), «Певучесть есть в морских волнах…», «Природа 

– сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные селенья…», «О вещая душа 

моя!..», «День и ночь» и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти 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...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Памяти Добролюбова», «Пророк» и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения  (не менее пяти 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…», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На 

заре ты её не буди…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена 

ночью южной…» и др. 

А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и 

в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи 

«Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы 
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графа Л. Н. Толстого», «Русский человек на rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и 

романы (одно произведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон 

смешного человека», «Идиот», «Подросток» и др. 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы 

(одно произведение по выбору). Например, рассказы из цикла 

"Севастопольские рассказы", Смерть Ивана Ильича", "Анна Каренина" и другие 

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

менее четырёх глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. Сказки (не менее трёх по выбору). Например, «Пропала 

совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и др. 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по 

выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный 

художник», «Леди Макбет Мценского уезда» и др. 

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

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» 

(одно произведение по выбору). 

Литературная критика второй половины XIX века 

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

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А. В. 

Дружинина «Обломов». Роман И. А. Гончарова», А. А. Григорьева «После 

«Грозы» Островского», Н. Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. 

(не менее трёх статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

Литература народов России 

Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). 

Например, стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. 

Хетагурова и др.). 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя 

«Творчество», Г. де Мопассана «Милый друг» и др. 
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Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом 

солнца», «Одинокие», Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др. 

 

11 КЛАСС 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» 

и др. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» 

и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений 

двух поэтов по выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. 

Бальмонта, А. Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. 

Соловьева, Ф. К. Сологуба, В. В. Хлебникова и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, 

«Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У 

птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и др. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти 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…», «Девушка пела в церковном хоре…», «В 

ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она пришла с 

мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и др. 

Поэма «Двенадцать». 
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Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Шестое чувство», «Андрей Рублев» и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко 

нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый марш», «Сергею Есенину», 

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.Поэмы «Облако в штанах», «Во 

весь голос. Первое вступление в поэму». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти 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...», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Клён ты 

мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные 

дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», 

«Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда 

струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, никогда 

ничей я не был современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Генералам 

двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Расстояние: 

вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь колоколов!..» 

(из цикла «Стихи о Москве») и др. 

Очерк «Мой Пушкин». 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти 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», 

«Сероглазый король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё 
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расхищено, предано, продано…», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду её 

прихода…») и др. 

Поэма «Реквием». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

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

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). 

Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита 

Лужина», «Дар» и др. 

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

роман по выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, рассказы из книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», 

«Дни Турбиных», «Бег» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», 

«Река Потудань», «Сокровенный человек» и др. 

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

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда 

их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я 

убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. 

Поэма «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем трёх писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 

пастушка», «Звездопад»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков 

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

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Летят мои кони»; 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 др. 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

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

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 
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Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. 

Симонов «Русские люди» и др. 

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

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

хочется дойти…», «Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные 

дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в доме...», «Август» и 

др. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший 

сын», «Утиная охота» и др. 

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

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 

под плитой, правда под камнем»); произведения из цикла «Крохотки» (не менее 

двух). 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», 

«Калина красная» и др. 

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

выбору). Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский 

разговор» и др. 

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

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

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В минуты музыки 

печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти 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 вечный бой…», «Я 

памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с 

любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Postscriptum» и др. 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Песня о Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не 

люблю», «Братские могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на 

волков», «Песня о звёздах» и др. 
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Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф. А. Абрамов «Братья и сёстры» (фрагменты из романа); повесть 

«Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», 

«Белый пароход» и др.); В. П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-

рыба» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», 

«Бобришный угор» и др.); А. Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», 

повесть «Жизнь в ветреную погоду» и др.); А. Н. Варламов (повести «Гора», 

«Рождение» и др.); Г. Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»); В. С. Гроссман 

(роман «Жизнь и судьба» (фрагменты); С. Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и 

др.); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. С. 

Маканин (рассказ «Кавказский пленный»); В. О. Пелевин (повесть «Омон Ра», 

роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

другие); В. А. Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла 

«Камешки на ладони»); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повести «Пикник на 

обочине», «Понедельник начинается в субботу и др.); В. Ф. Тендряков (повесть 

«Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и др.); Ю. 

В. Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На представку») и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и 

поэмы (по одному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). 

Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, О. А. Николаевой, Б. Ш. Окуджавы, Д. А. Пригова, Р. И. 

Рождественского, О. А. Седаковой, В. Н. Соколова, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов 

«Иркутская история», «Жестокие игры»; А. М. Володин «Пять вечеров», «Моя 

старшая сестра»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса», В. С. Розов «Гнездо 

глухаря»; М. М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и др. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале 

тумана»; повести Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня 
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солнце» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). 

Например, произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери «451 градус 

по Фаренгейту»; У. Голдинга «Повелитель мух»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»; У. С. Моэма 

«Театр»; Д. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; У. Старка «Пусть 

танцуют белые медведи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный 

новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие»; А. Франк 

«Дневник Анны Франк»; У. Эко «Имя Розы» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, 

P. M. Рильке, Т. С. Элиота и др.  

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. 

Дюрренмата «Визит старой дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка 

«Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», 

Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 

 

Родной язык (русский) и родная (русская) литература 

Изучение родного языка (русского)  и родной (русской) литературы на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

- овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения;  

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста; 
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- расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в 

вузе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

10 КЛАСС 

Язык и культура. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-историческая значимость. Образ 

человека в языке. Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 

Крылатые слова и выражения в русском языке. О происхождении фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. Развитие русского языка как объективный процесс. Новые иноязычные заимствования 

в современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по 

с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – 

по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия 

на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобыиесли бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 
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Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Реклама в деловой речи. Особенности языка 

рекламы. Составление рекламного текста 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 
11 КЛАСС 

Из истории русского литературного языка. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Общие 

требования к речи.Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их 

современное содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). Книжно-славянская письменная 

традиция. Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-

литературного языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. Типы 

литературного языка. Общие вопросы письма. 
 

Книжно-славянская письменная традиция.Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие 

теории трех стилей на Руси. Макарий и его «Роды речений». Стилистические теории  

 В.К. Тредиаковского «Рассуждение об оде вообще»(1734), «Письмо.. от приятеля к 

приятелю»(1750)., М.В. Ломоносова« Предисловие о пользе книг церковных в российском 

языке»(«Теория трёх штилей»), Ф.Прокоповича «Слово похвальное о баталии Полтавской…»(1717), 

А.Д.Кантемир «На хулящих учение», «На зависть и гордость дворян злонравных»(1730),Г.Р. 

Державина( оды «Фелица», «Видение Мурзы», «На счастие»..Категория «высокого» и «низкого». 

«Хороший», «дурной» и истинный вкус. 

Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период классицизма. Эпоха 

Пушкина – начало современного русского литературного языка. Понятие о вкусе от Сумарокова до 

Пушкина (на примерах из произведений «Капитанская дочка», «Метель») 

Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 
Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные слова. 

Диалектизмы, жаргонизмы и просторечная лексика 

Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. Просторечная речь. 

Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. Специальная лексика. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, книжная, устарелая 

и разговорная лексика. 

Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной лексики от 

просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение книжной речи. Происхождение 

книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в толковых словарях. 

Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях. 

Словообразование и словотворчество. Процесс заимствования иноязычных слов. 
Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление. 

Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы. 

Словотворчество. Границы словотворчества. 

Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, антонимические. 

Синонимия и антонимия. Антитеза. Оксюморон. Омонимы. Омоформы. Паронимы.  

Упорядоченность системы хранения слов. Тематические группы. Специальные словари. 

Созвучия. «Забавные» и «коварные». Каламбур. Оговорка. Обмолвка. Словотворчество. 

Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике разных слов 

или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. Рождение рифмы. Игра слов. 
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Основы ораторского искусства.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологии. Структура ораторской речи. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. Этика и 

эстетика ораторского искусства. 

Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – 

деловой письменной речи.  

Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – деловой 

письменной речи Документы и их функции. Правила оформления документов. Языковые особенности. 

Этика деловых документов. 

Содержание учебного предмета «Родная литература(русская)» 

10 класс. 

Проблемно-тематические блоки 

 1. Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество; 

судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872). «Толковый словарь живого великорусского языка», 

сказки. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Становление личности. 

И.С. Тургенев. Тема «лишнего человека» в рассказе «Гамлет Щигровского уезда». 

2. Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок; любовь и доверие в жизни человека, первая 

любовь, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

А.Н. Островский «Женитьба Бальзаминова». Герои. Авторская идея. 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы». Роман-хроника. 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского». Семейные ценности.  

Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

 3.Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности; 

законы морали и государственные законы). 

И.С. Тургенев. Роман «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. Д.В. 

Григорович. Рассказ «Гуттаперчевый мальчик». Влияние общества на человека.   

 4.Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и 

вызовы).В.М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок». Сущность современного общества. 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада». Жизнь и характеры народов Сибири.  

5.Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; «праведник» 

как национальный русский тип; человек в прошлом, в настоящем и в будущем) 

Г.И. Успенский. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница». Герои. Сюжет. Идея. 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». Праведник как национальный русский типичный образ. 

11 класс 

Проблемно-тематические блоки 

1.Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Г.Н. Щербакова. Повесть «Вам и не снилось». Б.А. Ахмадулина (стихотворения: 

«Молоко», «Мы расстаемся и одновременно...», поэма «Моя родословная», «Гостить у 

художника»)  Л.Н. Мартынов (стихотворения: «Творчество», «Мечта», «Дети природы», 
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Кривоколенный переулок», «Противоречья», «Вчерашний дождь») Ю.П. Казаков. Рассказ 

«Во сне ты горько плакал». 

  2.Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Е.И. Носов. Повесть «Усвятские шлемоносцы». А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры». 

 3.Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Аркадий и Борис Стругацкие. Роман «Хищные вещи века». Э. Веркин. Повесть 

«Облачный полк». В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный». З. Прилепин. Роман 

«Санькя». 

4.Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий (Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», 

«Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы». 

«Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…») 

Аркадий и Борис Стругацкие. Роман «Улитка на склоне». Л.С. Петрушевская. Рассказ 

«Новые робинзоны». 

5.Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

Ю.О. Домбровский. Роман «Факультет ненужных вещей». В.Ф. Тендряков. Рассказы: 

«Пара гнедых», «Хлеб для собаки». 

 
 

Иностранный язык. 

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.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего 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 учебного предмета «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 изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
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использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета.  

Предметное содержание речи  

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.   

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек.   

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.   

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

 Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.   

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  Коммуникативные умения   

Говорение Диалогическая речь   

 Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

 Монологическая речь   

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы)   

Аудирование  

 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные, научно популярные. Типы 

текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
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информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 18 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.   

Чтение   

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

рекламный проспект, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием 

основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках 

предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. Чтение 

с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. Чтение с полным 

пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном 

языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря.   

Письменная речь  Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а 

именно умений:   заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес);   написание коротких поздравлений с днем рождения и 

другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;   составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности.  делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.  

 Языковые средства и навыки оперирования ими.  Орфография и пунктуация.   

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.   

Фонетическая сторона речи.  

 Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.   

Лексическая сторона речи   

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе).   
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Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

 Грамматическая сторона речи.  

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.   

Социокультурные знания и умения.  

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и 21 в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).   

Это предполагает овладение:   знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; знаниями о реалиях 

страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, 

основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);   представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке;   умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);   умением представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. Компенсаторные умения Совершенствование умений:   

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;   использовать в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;   прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.;    догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;   использовать синонимы, 

антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.   

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. Формирование и 

совершенствование умений:  работать с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;   работать с разными источниками 

на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой;   планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
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интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений:   находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе 

над текстом;   семантизировать слова на основе языковой догадки;  осуществлять 

словообразовательный анализ;  пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  участвовать в проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера.   

Содержание учебного предмета, курса.  

 Обучение по данной программе позволяет регулярно повторять основные активные 

лексикограмматические структуры и единицы. Модульный подход курса «Английский в 

фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие обучающихся. Он даѐт им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Обучающимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной 

форме.   

Каждый модуль состоит из следующих разделов: Введение (Presentation);  

Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);   

Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & 

Speaking Skills);  

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use);   

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со 

стилистическими приѐмами и средствами и т. д.) (Literature);   

Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills);  

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner);   

Межпредметные связи (Across the Curriculum);   

Экологическое образование (Going Green);   

ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);  

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check).   

10 класс   

Модуль1. Прочные узы. Чтение: Что значит быть подростком. Аудирование и 

говорение. Дружба. Настоящие друзья. Языковые навыки: Настоящие времена глагола. 

Словообразование прилагательных. Литература: Луиза Элкот «Маленькие женщины». 

Письменная речь:  

Неформальное письмо. Культура англоязычных стран: Молодежная мода. 

Межпредметные связи: Дискриминация и защита прав. Экологическое образование: 

Переработка.   

Модуль 2. Жизнь и деньги. Чтение: Карманные деньги. Аудирование и говорение: На 

что потратить деньги? Яыковые навыки: Инфинитив и -ing форма. Литература: Эдит Нэсбит 

«Дети железной дороги». Письменная речь: короткое сообщение. Культура 24 англоязычных 

стран: Спорт Британии. Межпредметные связи: Социальное образование. Экологическое 

образование: Загрязнение воздуха.   

Модуль 3. Школа и работа. Чтение: Школы во всем мире. Аудирование и говорение: 

разнообразие профессий Языковые навыки: Будущие времена глаголов. Литература: А. П. 

Чехов «Душечка». Письменная речь: деловое письмо. Культура англоязычных стран: школы 
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в Америке. Межпредметные связи: право и образование. Экологическое образование: 

исчезающие виды.  

 Модуль 4. Экологические проблемы современного мира. Чтение: Защита 

окружающей среды. Аудирование и говорение: негативное влияние деятельности человека 

на окружающую среду. Языковые навыки: Модальные глаголы. Отрицательные приставки и 

суффиксы. Литература: А. К. Дойл «Затерянный мир» Письменная речь: эссе «за» и 

«против». Культура англоязычных стран: «Большой барьерный риф». Межпредметные связи: 

фотосинтез. Экологическое образование: проблемы тропических лесов.  

 Модуль 5. Отдых. Чтение: Путешествия. Аудирование и говорение: Трудности в 

поездке Языковые навыки: Прошедшие времена глаголов. Артикли. Сложные 

существительные Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». Письменная речь: 

истории Культура англоязычных стран: река Темза Межпредметные связи: география 

Экологическое образование: Загрязнение морей.   

Модуль 6. Еда и здоровье. Чтение: Основы правильного питания. Аудирование и 

говорение: Плюсы и минусы диеты Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3типа. 

Значимые приставки. Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Письменная речь: 

доклад. Культура англоязычных стран: Шотландия. Межпредметные связи: анатомия 

Экологическое образование: Органическое земледелие.  

 Модуль 7. Развлечения. Чтение: Телевидение. Аудирование и говорение: Театр и 

кино. Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные прилагательные Литература: Гастон 

Леруа «Призрак оперы».  Письменная речь: краткое содержание. Культура англоязычных 

стран: Музей Мадам Тюссо. Межпредметные связи: электронная музыка. Экологическое 

образование: Бумага.  

 Модуль 8. Технология. Чтение: Высокие технологии вокруг нас. Аудирование и 

говорение: Электронное оборудование и связанные с ним проблемы. Языковые навыки: 

Косвенная речь. Словообразование: глаголы. Литература: Герберт Уэльс «Машина 

Времени». Письменная речь: эссе с выражением собственного мнения Культура 

англоязычных стран: Британские изобретатели. Межпредметные связи: физика 

Экологическое образование: Альтернативные источники энергии.   

11 класс   

Модуль1. Отношения. Чтение: Семьи. Аудирование и говорение. Соседи. Языковые 

навыки: Времена глагола. Повторение. Словообразование прилагательных. Литература: 

Оскар Уайлд «Верный друг». Письменная речь: Описание людей. Культура англоязычных 

стран:  

Многонациональная Британия. Межпредметные связи. История Экологическое 

образование: Как сделать чистым мой район. Словарный диктант.  

 Модуль 2. Было бы желание. Чтение: Стресс. Аудирование и говорение: Давление со 

стороны сверстников Языковые навыки: Сложноподчиненные предложения. Литература: 

Шарлотта Бронте. «Джейн Эйр» Письменная речь: неофициальные письма и электронные 

письма Культура англоязычных стран: Детский телефон доверия. Межпредметные связи: 

Естествознание.  

 Модуль 3. Ответственность. Чтение: Кто был жертвой преступления. Аудирование и 

говорение: Права и обязанности Языковые навыки: Инфинитив. Причастие. Герундий. 

Литература: Чарльз Диккенс «Большие надежды». Письменная речь: сочинение-мнение 

Культура англоязычных стран: Статуя Свободы в Америке. Межпредметные связи: 

Декларация Прав Человека. Экологическое образование: Ты чистоплотный гражданин?  

 Модуль 4. Опасность. Чтение: Несмотря ни на что. Аудирование и говорение: 

Заболевания. Языковые навыки: Страдательный залог. Литература: Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» Письменная речь: написание историй Культура англоязычных 

стран: Флоренс Найнтингейл. Межпредметные связи: История. Пожар в Лондоне. 

Экологическое образование: Загрязнение воды.  
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 Модуль 5. Кто ты? Чтение: Жизнь на улице. Аудирование и говорение: Проблемы с 

соседями. Языковые навыки: Модальные глаголы. Литература: Томас Гарди «Тэсс из рода 

Д’эрбервиллей Письменная речь: доклады. Культура англоязычных стран: Дом, милый дом. 

Межпредметные связи: География. Урбанизация в мире. Экологическое образование: 

Зеленый пояс. Зачем это нужно?  

 Модуль 6. Общение. Чтение: Эй! Здесь есть кто-нибудь? Аудирование и говорение: 

Газеты и СМИ Языковые навыки: Косвенная речь. Литература: Джек Лондон «Белый клык» 

Письменная речь: Сочинение «За» и «Против». Культура англоязычных стран: Языки на 

Британских Островах. Межпредметные связи: Информатика и ИКТ. Экологическое 

образование: Влияние шума.  

 Модуль 7. Планы, надежды и амбиции. Чтение: У меня есть мечта. Аудирование и 

говорение: Образование. Языковые навыки: Придаточные предложения условия. Литература: 

Радиард Киплинг «Если». Письменная речь: Официальное письмо. E-mail. Культура 

англоязычных стран: Студенческий website. Межпредметные связи: Граждановедение. 

Волонтеры. Экологическое образование: Дайэн Фосси.  

 Модуль 8. Путешествия. Чтение: Таинственные места. Аудирование и говорение: 

Аэропорты и авиалинии. Языковые навыки: Инверсия. Литература: Джонатан Свифт 

«Приключения Гулливера» Письменная речь: Описание мест эссе с выражением 

собственного мнения. Культура англоязычных стран: Правила вежливости. Межпредметные 

связи: Искусство и дизайн Экологическое образование: Экотуризм.   

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Федеральная 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 
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распределение  

его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного 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 школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России  

в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению 

к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 

мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX — начала XXI в.; 
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воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  

Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии  

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи,  

в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — 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 ХХ — начале XXI в. 

Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой 

истории ХХ — начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
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Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: 

либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее  

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые  

и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление  

в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 

Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем 

ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 

Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения 

в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  

на Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические  

и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-

Вашингтонская система. 
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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. 
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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). Итало-эфиопская война (1935). 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 ХХ в. (физика, химия, биология, 

медицина и другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение 

облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной 

культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой 

трети  
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ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч).  

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная 

война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; 

план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной 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 
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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 ХХ в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

(1914—1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия  

на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками  

по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование 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. 
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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). 

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 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. 
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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. 

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,  
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в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России  

и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная 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).  

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 
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продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка 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. 
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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. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Основные направления в литературе и архитектуре. Достижения в области 
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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) 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. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 
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Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор  

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора  

о ненападении между СССР и 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. (1 ч) 

 Великая Отечественная война (1941—1945)  

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22  июня 1941 г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 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. 
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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 г.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под 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 
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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 условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в 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 
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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 ХХ — начале XXI в. Научно-

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале 

XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование 
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двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. 

Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские 

права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США  

во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое 

чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы  

и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). 

«Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического 

развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические 

кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине  

ХХ — начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше  

и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г.  

и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР  

и страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной  

и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств  

на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии  

и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 
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Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун  

и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их 

последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 

провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 

поражения  

к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое 

чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х 

гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — начале XXI в. «Арабская 

весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. 
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Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. 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 ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине  

1940-х — 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в 

годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание 

Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой 

половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Договор  

о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод 

войск государств — участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение  

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 
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мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы,  

их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. 

Российская Федерация — правопреемник СССР на международной арене. 

Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного  

к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия  

в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 

ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 

США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная 

революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 

Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. 

Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-

музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945—2022 гг.  

Введение  
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СССР в 1945—1991 гг.  

СССР в 1945—1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики  

и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект,  

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 
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культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного 

занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина 

и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления  

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной  

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного  

и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
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Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР  

и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба  

за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

. Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х 

гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 
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Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры  

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура  

и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс  

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения  

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение  

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 
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Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС  

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов — высший орган государственной власти. I съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  

и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров  

и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация  

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
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рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. 

Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские 

и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР  

на международной арене. 

Наш край в 1945—1991 гг.  

 Обобщение. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

Становление новой России (1992—1999).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г.  

и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 



300 
 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода 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. Военно-политическое 

сотрудничество  

в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
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Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти  

и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности  

и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная  

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, 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. 
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Пропаганда спорта  

и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские  

и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира  

по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 

вопроса  

о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой 

Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 

и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение 

военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США  

из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия  

для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях 

нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 
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Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет 

Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии  

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992—2022 гг.  

Итоговое обобщение.  
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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно 

– программа по географии, география) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

 Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований  

к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также  

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного 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 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 программы основного 



305 
 

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 ‒ это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных  

и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого  

и одновременно многополярного 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 
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современности,  

c 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. 

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. 
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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. 
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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 

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 
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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. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества 

жизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа 

источников географической информации». 
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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 
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электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов  

в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы 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 страны-производители 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. 

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 
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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 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, 
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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 экономико-географическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной 

структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических 

карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, 

Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических 

данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы 

размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое 

положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая  

и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 
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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 
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устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных 

проблем человечества на основе анализа различных источников 

географической информации и участия России в их решении». 

 

 

 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

Программа 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. 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
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– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для углубленного 

уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Базовый уровень 

Содержание  учебного предмета 10 класс. 

Предмет и метод экономической науки.  Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и ограниченность доходов. Проблема 

выбора. Свободные и экономические блага. Ресурсы и факторы производства. Природные 

ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и факторные доходы. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Фундаментальные проблемы 

экономики: что производить, как производить, для кого производить? Определение предмета 

экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная 

экономика. Метод экономической науки. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Экономическая модель. Экономические переменные, Потоки и запасы. 

Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели.  

Типы экономических систем.  Функционирование рынка. Два способа решения 

фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая система и рыночная 

система. Основные черты административно-плановой системы. Государственная 

собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. Основные 

черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и конкуренция. 

«Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной экономики. Домашние 

хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот доходов. Ограниченность возможностей рынка 

и смешанная экономика. Частные и общественные блага. Роль государства в рыночной 

экономике. Смешанная экономика. Пределы вмешательства государства в экономику.  
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Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос, величина спроса, закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание 

предельной полезности товара. Товары Гиффена. Факторы спроса. Нормальные блага, 

товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары.  

Предложение, величина предложения, закон предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения.   

Рыночное равновесие, равновесная цена. Понятие совершенной конкуренции. Точка 

пересечения кривых спроса и предложения. Реакция рынка на изменения спроса и 

предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. 

Государственное регулирование цен и рыночное равновесие.  

Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по цене. Эластичный и 

неэластичный спрос. Единичная эластичность спроса. Совершенно эластичный и 

совершенно неэластичный спрос. Коэффициент эластичности.  Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса.  Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность 

предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Практическое 

применение теории эластичности.  

Поведение потребителя. Рациональный потребитель. Полезность и потребительский 

выбор. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.  Защита 

прав потребителя.  Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Бюджетное ограничение и 

бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной 

линии. Равновесие потребителя. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Бюджетное 

ограничение и бюджетная линия.  Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный 

спрос.  

Фирма. Производство и издержки. Фирма и ее цели. Фирма как коммерческая 

организация. Юридическое лицо. Франчайзинг.  Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. 

Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. Закон 

убывающей отдачи. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль.  Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и предельные переменные издержки. Динамика издержек. Эффект 

масштаба. Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и 

неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный  

размер предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.   

Предпринимательство. Предпринимательство, его виды и мотивы. Понятие 

предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как основная 

цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. Предпринимательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Облигации. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. 

Унитарное предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Финансовые 

институты. Страховые услуги.  Основные принципы менеджмента. Менеджмент и его 

функции. Основные требования к личности менеджера. Организация как процесс создания 

структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры управления предприятием. 

Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 

формирование и стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение 
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спроса. Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. 

Варианты каналов сбыта продукции. Реклама. Бизнесплан.  

Конкуренция и рыночные структуры. Рыночные структуры. Типы рыночных 

структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и 

монополия. Совершенная конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 

Общий, средний и предельный доход фирмы. Границы целесообразности выпуска продукции 

фирмой. Кривые предложения конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. 

Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополия. Кривая спроса 

монополиста. Общий и предельный доход монополиста. Оптимальный объем выпуска 

продукции монополиста. Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика государства. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. 

Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство.   

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного 

периода в условиях монополистической конкуренции. 

Рынки факторов производства и распределение доходов. Рынки факторов 

производства. Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов 

производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Кривая спроса на 

труд. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. Предложение 

труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. 

Роль профсоюзов.  Рынки земли. Экономическая рента. Рынок услуг земли и земельная 

рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и земельная рента. Рынок 

капитала. Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная 

ставка процента.  Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. 

 Содержание  учебного предмета 11 класс Базовый уровень  

Менеджмент и маркетинг Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. 

Понятие маркетинга. Из истории маркетинга.  

Государственные финансы Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения.  

Государство и экономика Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. Виды национализации. Формы участия 

государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Государственное регулирование экономики.  

Основные макроэкономические показатели Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и 

ВНП на душу населения. Национальный доход. Показатели экономического развития. Темпы 

роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Экономический рост Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и 

интенсивное развитие  

Цикличность развития экономики Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического 

движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.   
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Международная торговля Международное разделение труда. Валютные курсы. 

Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные 

макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике. Глобальные 

экономические проблемы современности.  

  

Углубленный уровень 

Содержание учебного предмета. 10 класс. Углубленный уровень.  

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства 

и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики.  

Экономическая система государства  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  

 Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая 

зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная 

эластичность спроса. Предложение. Объём предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения 

фиксированных цен. Эластичность предложения. Цена и стоимость. Альтернативная 

стоимость Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара.  Конкуренция. Типы рынков Понятие конкуренции, её сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика.  

Доходы и расходы. Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. 

Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования.  

Банки и банковская система Банки. Формирование банковской системы. Из истории 

банковского дела. Современные банки и банковская система. Центральный банк и его 

функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты.  

Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание. Деньги и финансы История появления денег. Бумажные деньги и 

законы их обращения. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрега-ы. Денежный 

(финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на 

денежно-финансовом рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансиро-вания. 

Понятие и природа электронных денег. Международный и российский опыт внедрения 

электронных денег.  

 Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления фон-довых 

бирж. Современная фондовая биржа. Основные опера-ции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка.  

 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. 

Особенности рын-ка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фак-тор роста. 

Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды 
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безработицы. Про-житочный минимум. Государственная политика в области за-нятости. 

Закон Оукена. Профсоюзы.  

Фирма — главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. Экономические цели 

фирмы. Организаци-онно-правовые формы предприятий. Акционерное предприя- тие. 

Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и 

предельные издержки. Бух-галтерские и экономические издержки. Закон убывающей отда-чи 

(доходности)  

Содержание учебного предмета. 11 класс. Углубленный уровень.  

Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. 

Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. 

Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и 

содержание маркетинга. Реклама.  Государственные финансы. Государственный бюджет. 

Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного бюджета. Из истории 

налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм 

налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства.  

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование 

экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) 

национализация. Денационализация (приватизация).  

 Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два 

способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на 

душу населения. Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия 

инфляции. Экономический рост  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора.  

Цикличность развития экономики. Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического 

движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.  

Международная торговля. Международное разделение труда. Абсолютные и 

относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. 

Россия и ВТО. Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макро экономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» (углублённый уровень) (предметная область «Общественно-
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научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

обществознания, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы 

к отбору содержания, к 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 обществознанию 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии  

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (Концепция 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом федеральной 

программы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию 

углублённого уровня реализует принцип преемственности примерных рабочих 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования  

и ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного  

в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 
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Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль  

в реализации школой функции интеграции молодёжи в современное общество, 

направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской 

идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального 

российского народа, социализации старших подростков, их готовности к 

саморазвитию  

и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе 

решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических 

знаний, традиционные ценности российского общества, представленные на 

базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к 

обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём 

углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду с этим 

вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 

знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 

предполагает включение в его содержание тех компонентов,  

которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех 

основных сторонах развития общества, о деятельности человека как субъекта 

общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, 

раскрывается  

в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений.  

Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с 

логикой и методологией познания социума различными социальными науками. 

Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В 

основу отбора  
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и построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием 

условий для развития способности самостоятельного получения знаний на 

основе освоения различных видов (способов) познания, их применения при 

работе  

как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации  

в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную 

деятельность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,  

так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, 

визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает 

получение обучающимися широкого (развёрнутого) опыта 

учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего 

образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся,  

их личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, 

изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного предмета  

на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую 

участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступления  

в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого 

уровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 
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социальным нормам и моральным ценностям, приверженности правовым 

принципам, закреплённым  

в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в 

период ранней юности, правового сознания, политической культуры, 

экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности 

к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, 

трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ 

базовых для предмета социальных наук, изучающих особенности и 

противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, 

единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных 

отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование 

информации  

из разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и 

традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с 

социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора 

стратегий поведения  

в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных 

финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, границ 

своего знания  

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой  
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на инструменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, 

элементы научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание 

условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами  

и решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, 

профессионального выбора, поступления в образовательные организации, 

реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям 

социальногуманитарной подготовки. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа -  

 часов: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа  

в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем  

в пределах одного раздела может варьироваться. 

Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению 

общества. Особенности социального познания. Научное и ненаучное 

социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в 

системе обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие 

естествознания  

и обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

Введение в философию. 
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Социальная философия, её место в системе наук об обществе. 

Философское осмысление общества как целостной развивающейся системы. 

Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт». Основные 

институты общества,  

их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, 

особенности развития. Динамика и многообразие процессов развития общества.  

Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 

Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные проблемы 

современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении 

общества. Человечество как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Сущность человека как философская проблема. Духовное и 

материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в 

развитии личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое  

и обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, 

нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции общественным 

мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств 

массовой информации  

на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. 

Использование достоверной и недостоверной информации. 
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Философия о деятельности как способе существования людей, 

самореализации личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости 

мира. Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. 

Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы 

чувственного познания, его специфика и роль. Формы рационального познания. 

Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения  

и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, 

эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространённые ошибки  

в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, 

допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его характерные 

признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический  

и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. 

Человек как творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, 

идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог 

культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской культуры в 

мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. 

Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние 

религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. 

Современное искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном 

обществе. Социальные последствия научных открытий и ответственность 
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учёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на современном 

этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли  

и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально 

ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов  

и нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, 

связанным  

с философией. 

Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. 

Этапы  

и основные направления развития социальной психологии. 

Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная 

установка. Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание  

и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. 

Межличностное взаимодействие как объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация 

групп в социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные 

группы  

и массовые движения. Способы психологического воздействия в больших 

социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного 

уровня развития. 
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Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. 

Психологическое манипулирование и способы противодействия ему. 

Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические 

проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное 

поведение. 

Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции 

общения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. 

Особенности общения в информационном обществе. Институты 

коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски социальных сетей и 

сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование. 

Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. 

Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической 

науки среди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. 

Собственность. Экономическое содержание собственности. Главные вопросы 

экономики. Производство. Факторы производства и факторные доходы. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. 
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Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, 

предприятия, государство. Потребление, сбережения, инвестиции. 

Экономические отношения и экономические интересы. Рациональное 

поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное 

предложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон 

предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и 

эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных 

структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. 

Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите 

конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая 

рента. Рынок капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. 

Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок 

труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования 

рынка труда  

в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы 

решения проблемы асимметрии информации. Государственная политика 

цифровизации экономики в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы 

предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. 



331 
 

Развитие  

и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка  

и прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и 

переменные издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки 

и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. 

Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Влияние конкуренции  

на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской 

Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная 

масса  

и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые 

рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные 

финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые 

активы. Монетарная политика. Денежнокредитная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, социальноэкономические последствия. 

Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. 

Общественные блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто 

частные блага). Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы 

предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной организации 

хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Государственный долг. Распределение доходов. Регулирование степени 

экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. 
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Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 

макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), 

валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями 

ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы 

долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и 

совокупного предложения  

для циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя 

торговля. Сравнительные преимущества в международной торговле. 

Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров 

и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. 

Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической сфере. 

Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения  

тем в пределах одного раздела может варьироваться. 

 Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура  

и функции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный  

и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

субъекты и их многообразие. Социальные общности и группы. Виды 

социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация  

как этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое 
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многообразие современного мира. Миграционные процессы в современном 

мире. Конституционные основы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные  

и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной 

субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная 

молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура  

и стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной 

стратификации. Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. 

Традиционные семейные ценности. Изменение социальных ролей в 

современной семье. Демографическая и семейная политика в Российской 

Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее  

и профессиональное образование. Социальная и личностная значимость 

образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции развития 

образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и 

человека. Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и 

организации  

в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные 

основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный 

статус и социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. 

Возможности повышения социального статуса в современном обществе. 

Социальная мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. 
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Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: 

последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. 

Социологическое образование. 

Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и 

методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль 

личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции 

политической власти. Легитимность власти. Институционализация 

политической власти. Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы 

формирования политической системы. Политические ценности. Политические 

нормы. Политическая коммуникация. Политическая система современного 

российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы 

государства. Формы правления. Государственнотерриториальное устройство. 

Политический режим. Типы политических режимов. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 
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Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии 

направления политики государства. Понятие бюрократии. Особенности 

государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское 

общество. Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной 

власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего 

избирательного права. Избирательный процесс и избирательные системы. 

Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. 

Абсентеизм, его причины  

и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели  

и функции политических партий. Партийные системы. Становление 

многопартийности в Российской Федерации. Общественно-политические 

движения в политической системе демократического общества. Группы 

интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования  

в современной России. Понятие политического лидерства. Типология 

лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. 

Политические идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в 

современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. 

Политическая психология и политическое сознание. Типы политического 

поведения, политический выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды 

политических процессов. Особенности политического процесса в современной 

России. Место  
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и роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет  

в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности 

профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

 Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития 

юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. 

Роль права в жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и 

мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. Источники права: 

нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный 

прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское 

общество. Основные принципы организации и деятельности механизма 

современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное  

и процессуальное, национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их 

виды. Правоспособность  

и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. 

Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, 

состав правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и 

виды юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
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Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство как политикоправовой институт. Гражданство Российской 

Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и защита 

прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 

Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами публичной власти в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок 

формирования и функции. Правительство Российской Федерации и 

федеральные органы исполнительной власти: структура, полномочия и 

функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, 

конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

система, порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. 

Гражданскоправовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского 

права. Физические  

и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. 
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Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой 

институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, 

наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая 

ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак  

как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений 

супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение 

брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, 

родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей  

за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере 

труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и 

прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. 

Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Общие требования к организации приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного 

права. Государственная служба и государственный служащий. 

Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

Административное правонарушение и административная ответственность, 

виды наказаний в административном праве. Административная 
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ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной 

природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Права и обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав 

преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные 

преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека. Источники  

и принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. 

Основные виды юридических профессий. 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

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»;  
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– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

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 основной образовательной программы как на 

основе учебно-методических 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.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

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 
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тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Программа 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 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.  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 

4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 
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Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс 

угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее 

свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  
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Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 

подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с 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. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства 

и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  
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Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с 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, 
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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 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. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

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 xy e .  

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.   

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 
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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. 

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. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
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ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

 

Физика 

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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
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практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

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. 

Базовый уровень 

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. 

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 
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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. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

6. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

7. Опытная проверка закона Бойля – Мариотта. 

8.  Проверка уравнения состояния идеального газа. 

9. Измерение относительной влажности воздуха. 

10. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

11. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

12. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

13. Изучение явления электромагнитной индукции. 

14. Изучение устройства и работы трансформатора.  

15. Определение показателя преломления стекла. 

16. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

17. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

18. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

19. Моделирование радиоактивного распада.  

 

 

Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологии; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание учебного предмета «Астрономия». 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания 

в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координатф. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимо движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика.Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы. Астероидная 

опасность. Методы астрономических исследований Электромагнитное излучение, 

космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах 

небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана - 

Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные войны. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни на Земле. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
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Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика–Млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» релизуется с целью сохранения 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
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Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа  

ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 

СОО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания  

в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации  

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний  

и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию 

практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и 

непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала  

в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, 

экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни  

с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной  

и информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры  

и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного 

типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего 

общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено отдельными модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях 

основного общего  

и среднего общего образования. 
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Содержание обучения (Варивна №1) 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать,  

при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным: компьютер  

и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 

(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 
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нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только  

для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 

россиян, направленное  

на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией  

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации
4
, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года
5
, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования»
6
. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях  

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

                                           

 

4
 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5351). 

5 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4884). 

6
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375). 



358 
 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы  

к изучению ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

 Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, 

избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения  

в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных 
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опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств  

и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных  

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования 

рекомендуется отводить 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоения 

программы определяется образовательной организацией, которая вправе 

самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ  

и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных 

(географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других 

местных особенностей. 

Содержание обучения.  

Вариант № 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры 

безопасности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. Ответственность за нарушения 
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общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. 

Зацепинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и 

руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. 

Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие  

в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного 

движения для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 

маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения 

пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные 

меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение правил  

при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная 

разметка  

и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, 

установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания 

первой помощи. 
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Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте,  

на воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях  

на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 

Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в 

повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения 

электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними 

и хранения. Аварии  

на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных 

служб  

и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная 

безопасность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной 

безопасности в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. 

Гражданская, административная и уголовная ответственность в 

информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе  

при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 

возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в 

толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении 

агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок 

действий  

в случаях, когда потерялся человек. 
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Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. 

Организация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. 

Заключение комиссии  

по результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина  

к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы  

в образовательных организациях в рамках освоения образовательной 

программы среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-

учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных 

объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. История создания 

российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). 

Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг.  Вооружённые Силы 

Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

Угроза национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной 

силы. 
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Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей 

обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации  

по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война  

и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания  

в Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания 

военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми 

должны обладать претенденты на командные должности, военные связисты, 

водители, военнослужащие, находящиеся на должностях специального 

назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные 

государственные награды за особые заслуги. 
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Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский 

долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан 

Российской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного 

положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) 

призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. 

Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на 

военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации (2021). Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  

и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. 

Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные 

задачи, деятельность МЧС России. 
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Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи 

ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. 

Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых 

гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение 

населения  

о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. 

Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в 

зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи  

при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения  

при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и 

заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. 

Использование медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне 

поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и 

способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при 

работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. 
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Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных 

условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, 

гидрологические, метеорологические, природные пожары). Возможности 

прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы 

предельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования 

питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления 

продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 

1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. 

Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. 

Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие  

об экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей 

среды. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации 

самого товара и его упаковки. 

 Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической 

деятельности. 
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Праворадикальные группировки нацистской направленности  

и леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует 

соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 

Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, которые принимаются в соответствии с 

установленным уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды 

современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается  

на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм  

на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность. Формирование антитеррористического поведения. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 

молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – 
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опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки  

в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на 

образовательную организацию. Действия при угрозе совершения 

террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором 

может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение  

при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения  

и формирования у него культуры безопасности, составляющей которой 

является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная 

цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества 

правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние  

на репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья 

каждого человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые 

основы государственной политики в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 
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Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения  

и прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации  

в профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные 

ситуации. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность  

при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы 

личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой 

коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни  

и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. 

Правила вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за 

оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без 

возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки 

специалистам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные 

мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая 

сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая 
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помощь  

при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. 

Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при 

различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, 

эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях 

угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и 

щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными 

веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

 Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова  

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных 

гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная 

граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая 
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помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля 

боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая 

щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

Курсы по выбору. 

Курс по выбору по математике «Решение задач с развернутым ответом». 

Содержание обучения. 
Программа рассчитана на 102 часа и состоит из  13 тем:  

 

–« Решение вычислительных задач и практико-ориентированных задач.»–10 ч. 

 –« Решение уравнений и неравенств» –14 ч. 

–« Решение систем уравнений и неравенств»–10 ч. 

–« Преобразование тригонометрических, степенных и иррациональных выражений»–12 ч. 

–« Решение текстовых задач»–12 ч. 

–« Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований»–10 ч. 

–« Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств»–6 ч. 

–« Решение уравнений и неравенств с модулем»–4 ч. 

–« Решение смешанных систем уравнений, неравенств»–5 ч. 

–« Производная. Применение производной»–6 ч. 

–« Основные свойства функций»–4 ч. 

–« Решение геометрических задач»–5 ч. 

–« Решение задач повышенного уровня сложности»–4 ч. 

 В завершение каждой темы предлагается провести – зачётные работы в форме теста. 

Курс по выбору «Финансовая грамотность и математика». 

Содержание курса. 

Модуль 1. «Проценты». 

Модуль «Проценты» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач окружающей реальности. Происходит развитие и 

завершение базовых знаний об увеличении и/или уменьшении на а% и пр. 

Основные понятия и определения: проценты, скидка или дисконт, прямая и обратная 

пропорциональность. Увеличение величины Х на а% - Х*(1+а/100). Уменьшение 

величины Х на а% - Х*(1-а/100). Нахождение процента от числа. Нахождение числа 

по известному проценту. Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, 

диаграмм и таблиц. Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные 

отношения. Текстовые арифметические задачи на проценты. Основное назначение 

этих вопросов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, 

освоением простых и эффективных приёмов решения алгебраических задач. 
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Модуль 2. «Банк и банковские продукты». Что такое банк. Простейшая модель 

банковской системы. Банковские продукты. Вклады. Кредиты. Услуги коммерческих 

банков. 

Модуль 3. «Вклады». Модуль «Вклады» представлен двумя основными блоками: «Вклады. 

Простые проценты. Арифметическая прогрессия» и «Вклады. Сложные проценты. 

Геометрическая прогрессия». Содержание этого модуля нацелено на получение 

школьниками конкретных знаний о вкладах и способах начисления процентов. Основные 

понятия и определения: банк, вклад, вкладчик, взаимоотношения банк- вкладчик, дата 

начисления процентов, период начисления процентов, проценты, процентные деньги, сумма 

вклада, основная сумма вклада, процентная ставка, начисляемые проценты, доход по вкладу, 

простые проценты, сложные проценты, выручка и пр. Простые проценты и арифметическая 

прогрессия. Сложные проценты и геометрическая прогрессия. 

Применение знаний, полученных в ходе изучения обязательной программы 

общеобразовательной школы на практике, в повседневной жизни, в том числе 

методы быстрого счета: 

 определение и основные свойства арифметической прогрессии; 

формула для нахождения суммы её нескольких первых членов и пр.; 

 определение и основные свойства геометрической прогрессии; формула 

для нахождения суммы её нескольких первых членов и пр. 

Модуль 4. «Кредиты». Модуль «Кредиты» представлен тремя основными блоками: «Задачи с 

заданными условиями выплаты суммы основного долга», Дифференцированные платежи и 

«Аннуитетные платежи». Содержание этого модуля нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о различных условиях выплаты кредита. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у учащихся финансовой грамотности  умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей. Основные 

понятия и определения: банк, заемщик, кредит, кредитор, взаимоотношения банк-заемщик, 

дата погашения кредита, дата начисления процентов, период начисления процентов, 

проценты, процентные деньги, сумма кредита, основная сумма долга, оставшаяся сумма 

основного долга, период кредитования, процентная ставка, начисляемые проценты, полная 

выплата в период, выплата суммы основного долга, выплата процентов по кредиту в период, 

переплата по кредиту, простые проценты, сложные проценты, выручка, авансовые платежи, 

дифференцированные платежи, шаровой платеж, аннуитетные платежи, и пр. 

Анализ графика реальных платежей по кредиту. Дифференцирование задач по 

типам: задачи с заданным условием платежей суммы основного долга; равномерные 

платежи суммы основного долга (дифференцированные платежи); равные платежи по 

кредиту (аннуитетные платежи). Формирование графика платежей по кредиту, 

включающие расчеты. Методы решения задач: метод двух карманов, описательный 

метод. 

Модуль 5. «Бюджет семьи». Познакомить учащихся с экономической жизнью семьи, 

правилами ведения домашнего хозяйства, семейным бюджетом, источниками дохода, 

рациональным расходованием средств; 

развивать целостность взглядов на семью, ее роль в обществе, ее экономические, 

социальные и нравственные устои и традиции; раскрыть взаимосвязь семьи, 

общества и государства; научить осуществлять несложные экономические расчеты и 

в первую очередь определять затраты на услуги (воду, газ, тепло, канализацию, 

уборку), продукты питания, одежду и др.; сформировать экономическую культуру, 



373 
 

экономическое мышление; воспитывать у учащихся бережное отношение к ресурсам, 

трудолюбие, гуманность, порядочность; ипотечное кредитование; потребительские 

кредиты. 

 

Элективный курс «Экономическая и социальная география». 

География 

В системе образования элективный курс «Экономическая и социальная география» 

занимает важное место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и 

других источников. География формирует географическое мышление – целостное 

восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение элективного курса  «Экономическая и социальная география» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ.  

Базовый уровень 

Содержание  элективного курса «Экономическая и социальная география»   
Введение. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук. Основные источники географической информации. Различные виды 

карт и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 

Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их 

виды. Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Общая характеристика мира. Современная политическая карта мира.  

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты 

мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех 

остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, 

kratos - власть) монархии. Республики. Государства в составе Содружества.унитарные 

государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация.  

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку.   

Природа и человек в современном мире.  Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
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потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.    Практические 

работы: 4.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору)  

География населения мира. Численность, динамика и размещение населения мира, 

крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о НТР. Характерные 

черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, управление.  

Эволюционный и революционный пути развития.  

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на 

современном этапе развития стран мира. Понятие о мировом хозяйстве, его формирование.  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.  . Международное 

географическое разделение труда.   

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

География отраслей мирового хозяйства. Промышленность. 
Место промышленности в экономике развитых и развивающихся стран. Группировка 

отраслей промышленности по времени возникновения: старые, новые, новейшие отрасли; по 

видам продукции: добывающая, обрабатывающая; по степени внедрения достижений НТР: 

традиционные, наукоемкие. Сдвиги вразмещении промышленности под влиянием НТР. 

Лидеры промышленного производства. Промышленный пояс мира. Влияние 

промышленности на окружающую среду, «грязные» производства.   

Отрасли промышленности мира.   Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

особенности, этапы развития. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные регионы и страны-лидеры в добыче угля. 

Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Районы добычи газа. 

Страны-лидеры по добыче природного газа. Основные грузопотоки газа.  География 

электроэнергетики: ТЭС, ГЭС, АЭС, альтернативные ЭС. Горнодобывающая 

промышленность, ведущие горнодобывающие державы мира. Металлургическая 

промышленность- «нижний этаж» обрабатывающей промышленности. Черная металлургия, 

«миграция» в развивающиеся страны. Ориентация мировой черной металлургии на 

каменноугольные бассейны, железорудные бассейны, грузопотоки коксующегося угля и 

железной руды. Современная география мировой черной металлургии. Цветная металлургия 

в развитых и развивающихся странах.. факторы  размещения. Современная география 

цветной металлургии тяжелых и легких металлов . Машиностроение, факторы, влияющие на 

размещение отрасли. Структура машиностроения, четыре машиностроительных региона, 

страны- лидеры в различных отраслях машиностроения. Группировка стран мира по уровню 

развития машиностроения. Структура химической промышленности: четыре главных 

региона. Химия «верхних этажей». Химическая промышленность развивающихся стран. 

Северный и Южный лесной пояса. Страны-экспортеры лесной и лесобумажной 

промышленности. Географические сдвиги в легкой промышленности. География легкой 
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промышленности: пять главных регионов текстильной промышленности, их особенности. 

Структура текстильной промышленности.  

Сельское хозяйство: товарное, традиционное потребительское, высокотоварное. Изменения 

в сельскохозяйственном производстве под влиянием НТР. «Зеленая революция»: основные 

компоненты, последствия. Растениеводство. Зерновые культуры: страны- лидеры по 

производству, страны-экспортеры. Продовольственные культуры: масличные, сахарные, 

тонизирующие, овощи и фрукты, - страны- лидеры по производству, страны-экспортеры. 

Непродовольственные культуры: страны- лидеры по производству, страны  

Животноводство. Ведущие отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. 

Распространение главных отраслей животноводства. Основные страны-экспортеры 

сельскохозяйственной продукции животноводства. Изменения в географии морского 

рыболовства. Крупнейшие рыболовецкие державы мира.  

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства.География различия в 

мировой транспортной системе: две группы стран, регионы. Мировая транспортная система. 

Грузооборот, пассажирооборот. Сухопутный транспорт: три главных вида. Водный 

транспорт: особая роль морского транспорта. Воздушный транспорт – самый молодой и 

динамичный вид транспорта.  

Международные экономические отношения.Основные формы международных 

экономических связей. Система всемирных экономических отношений. Мировая торговля: 

оборот, структура, распределение. Международные финансово-кредитные отношения: 

сдвиги в структуре и географии. Иностранные инвестиции. Классификация видов 

международного туризма (рекреационный, деловой, спортивный, религиозный и пр.). 

География международного туризма  

Региональная характеристика мира. Понятие о географическом регионе. Основные 

варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.    Зарубежная Европа. 

Зарубежная Европа - один из главных центров мировой политики и экономики ЭГП стран 

Европы. Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения, 

хозяйства. Региональные различия. «Центральная ось развития». Ведущие отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Достопримечательности. Туризм. Экономические 

связи с РФ. Современные проблемы развития  стран Европы.  ФРГ-лидер Европы. 

Особенности ГП. Ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Особенности 

культуры Достопримечательности. Туризм. Экономические связи с РФ..Современные 

проблемы развития  страны.  

 Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. Территория, границы, политическая карта Азии, 

различия между странами: особенности географического положения, классификация стран.  

Деление на регионы.  Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения   Зарубежной Азии. Региональные различия.  

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

население, общая характеристика хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт. Развитие отдельных отраслей. Возрастающая роль в мировом хозяйстве. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточная, 

Центральная Азия. Новые индустриальные страны. Страны Азии — бывшие республики 

СССР.  Китай, Япония, Индия. Австралия.  

Северная Америка. Понятие Северная Америка. США.   Состав, ЭГП и ПГП США как 

факторы развития. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, население, культура. Значение иммиграции. Структура 

занятости. Размещение населения, внутренние миграции. Особенности урбанизации. Общая 
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характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Хозяйство: отраслевая 

и территориальная структура. География промышленности ,главные отрасли и районы 

.География сельского хозяйства, главные отрасли и районы. Основные черты географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Макрорайонирование США: четыре 

основные части. Северо-Восток- «мастерская нации», Средний запад-регион крупной 

промышленности и сельского хозяйства, Запад- самый молодой и динамичный макрорегион 

США. Юг-макрорегион больших перемен.Канада Экономико-географический обзор Канады: 

территория, государственный строй , особенности ГП, население, хозяйство. Отрасли 

специализации. Внутренние различия. Роль в мировом хозяйстве.  

Латинская Америка. Общая характеристика Латинской Америки.Территория, границы, 

положение Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Население: 

воспроизводство, этнический состав ,размещение, урбанизация. Хозяйство: противоречия 

развития . Территориальная структура хозяйства: «две страны в одной стране» Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия – тропический гигант. Одна из 

ключевых стран развивающегося мира. Экономикогеографический обзор Бразилии: 

территория, государственный строй , особенности ГП, население, хозяйство. Отрасли 

специализации. Внутренние различия. Изменения в территориальной структуре хозяйства : 

сдвиг на запад. Крупнейшие города .Роль в мировом хозяйстве.  

Африка. Состав, политическая карта. Природно-ресурсный потенциал. Население региона. 

Этнический состав.  Регион распространения этнополитических конфликтов. Хозяйство: 

отраслевая и территориальная структура. Основные черты географии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. Монокультурная специализация, место Африки в мире. 

Субрегионы: два главных. Северная Африка: образ территории. Арабский тип города.   

Тропическая Африка – самая отсталая часть развивающегося мира. ЮАР-страна с двойной 

экономикой 

Россия в современном мире. Место России в мировой политике и международных 

отношениях, природно-ресурсном потенциале , в населении мира. Экономика России на 

мировом фоне. Место России в отдельных отраслях мирового хозяйства по качеству жизни 

населения. Перспективы развития России до 2020года. Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

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

Глобальные проблемы человечества. Природа и цивилизация. Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли.  

 

Углубленный уровень 

Элективного курса «Экономическая и социальная география»   

География в современном мире. География — наука, изучающая пространство. 

География: от сбора фактов — к поиску закономерностей. Место географии в системе наук. 
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И. Кант и классификация наук (сущностные, хорологические и хронологические). Задачи 

географии. Карьера с географией. Возможности, которые даёт география для жизни и 

работы. Структура географической науки. Основные теории и концепции. Пространство как 

объект изучения географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. Основные 

теории и концепции физической и экономической географии. Новое время — новые задачи 

географии. Традиционные методы географических исследований — экспедиционный, 

картографический, описательный. Карта — альфа и омега географии. Географические 

законы и модели: концепции экологической и физической географии. Законы физической и 

экономической (общественной) географии. Модель Тюнена — первая теоретическая модель 

в географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности размещения зон 

различной специализации сельского хозяйства в изолированном государстве. Проявление 

«колец Тюнена» на локальном, региональном и глобальном уровня. Новейшие методы 

географических исследований. Геоинформационные системы, системы под спутникового 

позиционирования, неогеография, геопорталы Google Maps и Google Earth, космический 

мониторинг Земли, Big Data. 

  Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование 
Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Возраст Земли и этапы её 

развития. Внутренняя структура Земли. Движение литосферных плит и границы между 

ними. Выветривание и экзогенные процессы. Выветривание: физическое, химическое, 

органогенное. Факторы, влияющие на скорость выветривания. Развитие рельефа во времени 

и пространстве. Склоновые процессы. Воздействие человека на рельефообразование и 

литосферу. Карьера с географией: геоморфолог. Климатическая система Земли и её 

изменения. Радиационный и тепловой балансы. Глобальный энергетический баланс. Карьера 

с географией: океанолог. Распределение температуры и осадков по земному шару. Погода и 

климат. Карьера с географией: климатолог (метеоролог). Изменение климата. Влияние 

человека на климат. Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бассейновая 

дифференциация поверхности Земли. Карьера с географией: гидролог. Водный баланс: 

приход и расход, водообмен и сток. Речной сток и его количественные показатели. Внутри 

годичные колебания стока, типы водного режима. Продольный и поперечный профиль реки, 

эрозия и аккумуляция. Влияние человека на гидрологический цикл: урбанизация, 

водопотребление, причины и последствия засух и наводнений. Ландшафт, географическая 

оболочка и физико-географическое районирование. Ландшафт как общегеографическое 

понятие. Карьера с географией: ландшафтовед-геоэколог. Основные черты ландшафта. 

Современные ландшафты и их классификация. Ландшафт и географическая оболочка. 

Гипотетический материк. Физико-географическое районирование. 

Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и 

антропогенная среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном 

уровне. Деление отраслей экономики на группы по степени и характеру зависимости от 

природы. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов (по природному 

происхождению, по хозяйственному использованию, по исчерпаемости и возобновляемости, 

по возможности замены одних на другие). Правило Хартвика. Природно-ресурсный 

потенциал. Экономическая оценка природных ресурсов. Ресурсосбережение. Минеральные 

ресурсы. Энергоресурсы. Потребление энергоресурсов. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. 

Водные ресурсы. 

Геоэкология как направление о взаимодействии природы и общества. Окружающая 

среда как геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение природной 

среды. Периоды развития взаимодействия человека и окружающей его природы. Концепция 

устойчивого развития. Международные соглашения (Киотский протокол, Парижское 

соглашение по климату). Типы загрязнения окружающей среды. Классификация типов 
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загрязнения окружающей среды. Природное и антропогенное загрязнение. Виды 

загрязняющих агентов. Происхождение загрязняющих веществ. Масштабы загрязнения. 

Стойкость загрязнителей. Геоэкологические проблемы регионов мира. Экологические 

проблемы атмосферы. Глобальное изменение климата. Причины и последствия глобального 

потепления. Глобальное потепление или глобальное похолодание? Кислотные осадки. 

Глобальные и региональные экологические проблемы гидросферы. Проблема неустойчивого 

водного снабжения. Пересыхание водоёмов в результате орошения. Загрязнение рек. 

Эвтрофикация водоёмов. Загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами. 

Деградация почв — угроза глобальной продовольственной безопасности. Причины 

деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение почв. Опустынивание. Засоление, заболачивание. 

Особо охраняемые природные территории. Роль географии в решении экологических 

проблем. Биоразнообразие — фундамент жизни на планете. Проблема уменьшения 

биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как центры сохранения 

биологического разнообразия. Виды заповедных охраняемых территорий. География и 

решение проблемы сохранения окружающей среды. Мониторинг природной среды. 

  Политическая карта мира: государства и границы. Формирование современной 

политической карты мира. Изменения на политической карте мира в конце ХХ — начале 

XXI в. Объекты политической карты мира. Независимые государства. Основные черты 

независимых государств. Монархии и республики. Государства в составе Содружества 

(Содружества Наций, Британского содружества). Формы государственного устройства и 

правления. Шарль Монтексьё о зависимости формы государственного правления от климата 

и размеров страны. Унитарные государства и федерации. Конфедерации. Непризнанные и 

самопровозглашённые государства. Причины появления непризнанных и 

самопровозглашённых государств, географическое положение. Международные территории 

и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов за пределами национальной 

юрисдикции, комическое пространство, международные реки, проливы, каналы. Территории 

с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, оккупированные). Колониальный 

раздел мира и деколонизация. Виды колониальной зависимости (колония, протекторат, 

кондоминиум, подмандатные и подопечные территории, доминионы). Деколонизация. 

Колониальный список ООН. Межгосударственные политические организации. Организация 

Объединённых Наций: история создания, значение в современном мире. Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, 

Международный суд, Секретариат ООН. Миссии ООН по поддержанию мира. 

 Состав территории государства и государственная граница. Международные правила 

проведения государственных границ. Естественные рубежи как границы. Государственные 

границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, территориальные воды, 

прилегающая зона, исключительная экономическая зона, исключительная зона рыболовства. 

Территориальные споры за выход к морю (к реке). Межгосударственные территориальные 

споры. Претензии на острова, анклавы. Споры из-за территорий, населённых этническими 

меньшинствами. Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. 

Талассократия и теллурократия. Карьера — международные отношения. Германская школа 

геополитики (Ф. Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ в. 

«Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Американская школа геополитики. 

Концепция географического предназначения Германии. Геополитические теории К. 

Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в. Современные 

геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, геоэкономика, геополитические 

коды, концепции мирового порядка, евразийство. 

  Богатство и бедность: типы стран. Уровень и тип социально-экономического 

развития страны. Типологии и классификации стран мира. Показатели типологии 
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(экономические, демографические, качества жизни). Взаимосвязь показателей (прямая, 

обратная). Отраслевая структура экономики. Соотношение доли сельского хозяйства, 

промышленности, сферы услуг как показатель уровня развития страны. Структура ВВП для 

стран различных социально-экономических типов. Валовой национальный доход (ВНД) — 

основа для классификации стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за разработку методики 

подсчета ВНД. Паритет покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». 

Анаморфированное картографическое изображение. Показатели уровня и качества жизни 

стран и территорий мира — абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. 

Различия между развитыми и развивающимися странами по комплексу показателей. 

Источники статистической информации для межстрановых сопоставлений (издания 

международных организаций — Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой 

организации). Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного 

валютного фонда. Географические типологии. Группы стран Всемирного банка 

(классификация по ВНД на душу населения): страны с низким, средним и высоким доходом. 

Ежегодное изменение классификации. Её практическое использование (при решении вопроса 

о предоставлении займов и кредитов). Место России в классификации Всемирного банка. 

Географическое положение групп стран и их характеристика. Много признаковые 

классификации: методика и области применения. Логическая основа классификации, методы 

отбора ключевых показателей. Методика ранжирования. 

Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. 

Географическое положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север — 

бедный Юг», модель «центр — периферия» на глобальном уровне). Экономически развитые 

страны. Страны с переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые индустриальные 

страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 

малые островные и прибрежные развивающиеся страны и территории. Экономически 

развитые страны, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Экономико-

географическая типология стран современного мира. Типы экономически развитых стран и 

их характеристика (главные капиталистические страны, экономически высокоразвитые 

небольшие страны Западной Европы, страны переселенческого капитализма, страны со 

средним уровнем экономического развития). Страны с формирующимся рынком и 

развивающиеся страны. Типы развивающихся стран (ключевые страны, высоко 

урбанизированные переселенческие страны, страны анклавного развития, страны внешне 

ориентированного развития, страны-нефтеэкспортёры, страны плантационного хозяйства, 

страны концессионного развития, страны-«квартиросдатчики», крупные низкодоходные 

страны. География глобальных проблем современности. Критерии выделения глобальных 

проблем. Проблема сохранения мира на планете. Проблема деградации глобальной 

экологической системы. Проблемы народонаселения. Продовольственная проблема. 

Ресурсная проблема. Проблема преодоления социально-экономической отсталости 

развивающихся стран. Цели развития тысячелетия. Работа над достижением целей 

тысячелетия. Помощь развитию на международном уровне на официальной и частной 

основе. 

  География регионов мира 

Географическое и геополитическое положение России. Россия на карте мира. 

Геополитическое положение современной России. Геополитические интересы и проблемы 

России в ближнем и дальнем зарубежье. Политическая и социально-экономическая 

интеграция. Россия на экономической карте мира. Основные черты экономики России. 

Предпосылки для формирования экспортноориентированной модели экономики. 

Экономическое сотрудничество России со странами мира. Геополитическое и 

геоэкономическое положение регионов РФ. Зарубежная Европа: географические и природно-
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ресурсный потенциал. Особенности географического положения региона. Природно-

ресурсные предпосылки для развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами 

природных ресурсов. Современная политическая карта региона. Изменения на политической 

карте зарубежной Европы после Второй мировой войны и в конце XX века. Деление Европы 

на регионы. Формы государственного правления и административно-территориального 

устройства. Европейский союз. Численность и размещение населения. Особенности 

расселения. Зарубежная Европа — один из самых густонаселённых регионов мира. 

Демографические особенности. Национально-этнический и религиозный состав населения. 

Высокий уровень урбанизации: городские агломерации. Современная экономика стран 

Европы. Особенности экономической карты Европы. «Голубой банан». Основные отрасли 

экономики. Общая характеристика промышленности. Общая характеристика сельского 

хозяйства. Туризм. Транспорт. Германия. Географическое положение. Государственное 

устройство и административно-территориальное деление. Население Германии. 

Национальный и религиозный состав населения. Проблема миграции. Гастарбайтеры. Сфера 

услуг как основа экономики Германии. Промышленное производство. Высокая 

интенсивность сельского хозяйства. Густая сеть внутренних транспортных коммуникаций. 

Различия между Западной и Восточной Германией. Внешнеэкономические связи. Франция. 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Государственное устройство и 

административно-территориальное деление. Население Франции. Национальный и 

религиозный состав населения. Сфера услуг как основа экономики Франции, туризм. 

Промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, транспорт. Региональные 

различия. Великобритания. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. 

Государственное устройство и административно-территориальное деление. Гибралтар. 

Население Великобритании. Национальный и религиозный состав населения. Третичный 

сектор как главный в структуре ВВП страны. Промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт. 

  Особенности географического положения Азии. Разнообразие природных условий и 

природных ресурсов региона, их территориальные различия. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных 

ресурсов. Политическая карта Азии. Этапы формирования политической карты Азии. 

Европейская колонизация и распад колониальной системы. Формы государственного 

правления и административно-территориального устройства стран Азии. Деление 

зарубежной Азии на субрегионы: Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-

Западная Азия. Население Азии. Численность и размещение населения. Демографическая 

ситуация. Национально-этнический и религиозный состав населения. Страны с высоким и 

низким уровнем урбанизации. Территориальные контрасты в размещении населения. 

Городские агломерации и мегалополисы. Характеристика социально-экономического 

развития. Классификация стран зарубежной Азии по уровню социально-экономического 

развития. Особенности развития промышленности. Специфика развития сельского 

хозяйства, транспорта. Китай. Географическое положение, административное устройство и 

природно-ресурсный потенциал страны. Численность населения и демографическая 

политика государства. Этнический и религиозный состав населения. Характеристика 

хозяйства Китая. Индия. Географическое положение, административное устройство и 

природно-ресурсный потенциал страны. Численность, этнический и религиозный состав 

населения. Проблема бедности. Характеристика хозяйства Индии. Япония. Географическое 

положение и природно-ресурсный потенциал страны. Государственное устройство Японии. 

Численность, этнический и религиозный состав населения. Характеристика хозяйства 

Японии. 

 Деление на Англо-Саксонскую и Латинскую Америку. Богатство природных условий 

и ресурсов, их территориальные различия. Проблемы природопользования региона. 
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Формирование политической карты Америки. Особенности европейской колонизации 

Северной и Южной Америки. Процесс обретения политической независимости. 

Современная политическая карта и формирование современных границ стран континента. 

Формы государственного правления и административно-территориального устройства стран 

региона. Особенности социально-экономического развития и участия в глобальной 

экономике. Население Америки. Сложность этнического, расового, языкового и 

религиозного состава населения. Особенности формирования этнического состава населения 

региона. Особенности миграций, возрастного состава населения. Высокий уровень 

урбанизации, специфика формирования городских агломераций; сельское расселение. 

Многоукладность экономики и дифференциация уровня социально-экономического развития 

стран Америки. Региональные особенности развития промышленности и сельского 

хозяйства. Разнообразие форм собственности. Роль и значение теневой экономики. 

Основные отрасли специализации стран региона. Значение горнодобывающей 

промышленности и сельского хозяйства. Неравномерное размещение обрабатывающей 

промышленности. Основные направления внешнеэкономических связей. Место и роль стран 

Америки в мировой экономике. Процесс региональной экономической интеграции на 

континенте. Латинская Америка. Место Латинской Америки в мировой экономике и 

международном разделении труда. Особенности формирования этнического состава 

населения и государственности. Природные и общественные факторы размещения 

населения, динамика демографического перехода. Рост городов, «ложная урбанизация» 

(фавелы, тугуриос, барриос популарес). Типы стран Латинской Америки. Основные черты 

специализации и территориальной структуры хозяйства. Свободные промышленные 

(экономические) зоны. Природные факторы развития туризма. Специфика развития 

сельского хозяйства в различных природных зонах. Земельная собственность (латифундии и 

минифундии) и география конфликтов. Развитие плантационного хозяйства. США и Канада. 

Место США и Канады в мировой экономике и международном разделении труда. 

Административно-территориальное деление и формирование государственности США. ТНК, 

инновационные технологии. Роль миграций в формировании этнического состава населения. 

Районы США: особенности формирования населения, территории и специализации: Северо-

Восток (Новая Англия и Североатлантические штаты), Средний Запад (Приозерье, Великие 

равнины), Юг (Южноатлантические штаты, Юго-Восток, Юго-Запад, Новый Юг), Запад 

(Дикий Запад, Тихоокеанские штаты). Канада. История формирования территории страны, 

административно-территориальное устройство. Особенности расселения. Англоязычная и 

франкоязычная Канада. Экономические и политические связи с США в рамках 

Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Положение коренных 

жителей. Природные основы формирования специализации хозяйства. Специфика и 

размещение сельскохозяйственного производства. Районы Канады и их специализация. 

Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике (крупнейший в Латинской Америке 

производитель промышленной и сельскохозяйственной продукции). Роль Бразилии в 

МЕРКОСУР. Административно-территориальное деление. Особенности географического 

положения. Основные формы рельефа (Амазонская низменность, Бразильское нагорье, 

Гвианское плоскогорье) и особенности их хозяйственного использования. Минеральные и 

агроклиматические ресурсы, их влияние на специализацию хозяйства и участие в 

международном разделении труда. Биоразнообразие, экологические проблемы, сведение 

лесов. Формирование этнической структуры населения: география миграций. Города. 

Трущобные районы (фавелы). Перенос столицы. Специализация сельского хозяйства и 

промышленности. Неравномерность распределения земельной собственности. 

Плантационное хозяйство. Кофе. Железная руда. Хлопчатник. Сахарный тростник. 

Гидроэнергетика. 
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Географическое положение Африки. Минерально-сырьевые ресурсы и развитие 

промышленности. Речная сеть. Политическая карта Африки. Процесс колонизации 

Африканского континента. Превращение Африки в европейский сырьевой придаток. 

Деколонизация и образование независимых государств после Второй мировой войны. 

Особенности границ стран региона. Нестабильная политическая ситуация как источник 

потоков беженцев. Формы государственного устройства и правления. Особенности 

социально-экономического развития. Население стран Африки. Демографический взрыв и 

обусловленные им социально-экономические проблемы: продовольственная, преобладание 

детей в структуре населения, проблема безработицы и бедности, высокие темпы 

урбанизации. «Ложная урбанизация». Расовый и этнический состав населения. Миграции 

населения. Причины экономического отставания от других регионов мира. Отрасли 

специализации экономики. Ведущие промышленные районы. Сельское хозяйство — основа 

экономики и главная сфера занятости населения Африки. Территориальные различия в 

степени аграрного освоения и структура сельскохозяйственных угодий. Экспортные 

сельскохозяйственные культуры. Важные животноводческие районы. Транспорт Африки. 

Структура и география внешней торговли. Туризм. 

Океания. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав 

региона, особенности географического положения. Рельеф, климат, минерально-сырьевые 

ресурсы. Формирование политической карты Океании. История открытия, освоения и 

колонизации региона европейцами. Этапы формирования политической карты. 

Деколонизация. Современные формы государственного правления и административно-

территориального устройства стран региона. Несамоуправляющиеся территории. 

Территориальные споры. Население региона. Коренное население и заселение Австралии и 

Океании европейцами. Влияние иммиграции на естественный прирост и этнический состав 

населения. Проблемы коренного населения. Особенности современного расселения. Высокая 

доля городского населения. Австралия. История формирования административно-

территориального деления страны. Размещение населения. Австралийский «аутбэк». 

Социально-экономическое развитие страны. Новая Зеландия и островные государства 

Океании. Экономика Новой Зеландии. Экономика малых островов Океании. 

  Население и культура. География населения в структуре общественной географии. 

Французская научная школа «географии человека» (Видаль дела Бланш). Гипотезы 

появления человека. Восточная Африка — предполагаемая родина человечества. Расселение 

людей по планете Земля. Динамика численности населения мира по регионам. Оценка 

численности населения: переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель «политической 

арифметики» (статистики). Особенности переписей в более развитых и менее развитых 

регионах. Переписи в РФ. Страны и территории с наибольшей и наименьшей численностью 

населения. Закономерности размещения населения. Закономерности размещения населения 

мира. Природные и общественные факторы размещения. Районы с высокой и низкой 

плотностью населения (по регионам мира). Миграции: история и современность. Миграции. 

Экономические и политические причины миграций (экономические мигранты, 

экологические и политические беженцы). Динамика роста миграционных потоков и их 

влияние на экономику, политику, общественную жизнь в странах-донорах и странах-

реципиентах. Демографические показатели: абсолютные и относительные. Эмиграция и 

иммиграция, механический и естественный прирост. Демографические показатели стран 

различных социально-экономических типов (оценка уровня развития страны через систему 

демографических показателей). Взаимосвязь демографических показателей, уровня и 

социально-экономического типа развития страны. Страны (территории) с максимальной и 

минимальной численностью населения. Демографические прогнозы. Демографические 

пирамиды: источники информации, правила построения. Взаимосвязь формы 

демографической пирамиды и уровня социально-экономического развития страны. 
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Динамика численности населения регионов мира. Динамика численности населения мира по 

регионам и типам стран. Демографические проблемы менее развитых и более развитых 

стран. Модели динамики численности населения мира (гипотеза Т. Мальтуса). Прогнозы 

численности населения. Демографическая политика. Демографическая политика в 

экономически развитых и развивающихся странах. Особенности демографической политики 

в Китае, Западной Европе, России и Индии. 

Элементы культуры: ментифакты, социофакты, артефакты. Индикаторы культуры: 

стереотипы поведения, язык, религия, особенности хозяйственной деятельности. Расы и 

этносы. Этносы как носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. Гумилёва. Фазы этногенеза. 

Зоны пассионарных толчков. Этнический состав населения мира. Титульные нации, 

национальные меньшинства и этническая дискриминация. Язык — важнейшее связующее 

звено культуры. Территориальные различия в языках. Наиболее распространённые языки 

мира. Государственные языки. Национальные языки. Обособленные языки. Билингвизм. 

Языковые семьи и группы. Изменения в языках (качественные и вызванные внешними 

контактами). Жаргоны. География религий. География религий мира. Монотеистические и 

политеистические религии. Местные традиционные верования. Национальные и мировые 

религии: очаги происхождения и современного распространения. Влияние религий на 

особенности освоения ресурсов, общественную и политическую жизнь. Исламская 

экономика. Карьера — туризм. Религиозные конфликты. Историко-культурные районы мира. 

Историко-культурные районы мира, причины формирования территориальных различий в 

культуре. Этнографическая концепция хозяйственно-культурного районирования мира. 

Историко-культурные районы мира. Ж. Реклю об особенностях геоисторического подхода. 

  Городские и сельские поселения. Критерии выделения города. Преимущества и 

недостатки городского образа жизни. Урбанизация в РФ (крупнейшие городские 

агломерации, города, посёлки городского типа). Урбанизация в США (метрополитенские 

статистические ареалы). Гипотезы возникновения городов. Функции городов в системе 

расселения. Предпосылки роста города. Роль городов в формировании государств. 

Географическое положение как фактор развития городов. Местоположение. Крупнейшие 

города древности и современности. Границы и пределы роста города. Юридическая и 

фактическая границы города. Агломерационная экономия. Оптимальные размеры города. 

Пределы роста города. Городская агломерация, мегалополис. Крупнейшие городские 

агломерации мира, крупнейшие города мира в пределах городской черты. Крупнейшие 

мегалополисы мира. Субурбанизация. Мировые (глобальные) города. Урбанизация как 

фактор экономической и территориальной организации общества. Рост числа городских 

агломераций и доли городского населения. Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-

экономического развития страны. Критерии оценки урбанизации. Региональные различия в 

урбанизации. Особенности урбанизации в более развитых и менее развитых странах. Ложная 

урбанизация, сельское хозяйство в городах. Перенос столиц. Город и окружающая среда. 

Влияние городов на окружающую среду. Важнейшие экологические проблемы городов. 

Модели в географии городов. Правило Ципфа (зависимость численности населения города от 

его ранга в системе расселения), условия его выполнения. Зависимость системы расселения 

страны от уровня ее развития. Кривая Ципфа для более развитых и менее развитых стран. 

Виды размещения населённых пунктов (линейный, агломерационный, равномерное 

размещение). Модель центральных мест В. Кристаллера, условия её выполнения. Конус 

спроса, центральное место, дополняющие районы. Оптимизация рыночной структуры, 

транспортной структуры, административно-территориального деления. Экономический 

ландшафт А. Леша. Периодические центральные места, ярмарки и рынки; условия их 

возникновения и превращения в постоянное центральное место. Регулирование систем 

расселения. Методы экистической политики. 



384 
 

Экономическая структура города (базовый и обслуживающий сектора, сектор 

домашнего хозяйства). Базовая занятость. Неформальный сектор. Городской 

мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь секторов городской экономики). Индекс 

базовой занятости, индекс локализации. Рынок городских земель. Факторы, определяющие 

характер использования городских земель. Рента положения. Моногорода. Внутригородские 

различия в цене на жильё, арендной плате, земельной ренте. Изменение роли факторов, 

влияющих на стоимость земельных участков. Функциональные зоны города. Модели 

размещения функциональных зон города (концентрическая, секторальная, многоядерная). 

Этнические кварталы и гетто. Трущобные районы в городах развивающихся стран. 

Оптимальное размещение предприятий сферы услуг в городе. Управление территориальной 

структурой города. Регулирование городского расселения в странах различных социально-

экономических типов. Оптимальная территориальная структура города. 

  Мировое хозяйство. Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства. География мирового хозяйства: изучение принципов размещения и региональных 

различий в функционировании отраслей. Структура (экономическая и отраслевая) мирового 

хозяйства. Модель Кларка. Снижение доли сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и 

числе занятых. Динамика территориальной структуры хозяйства в исторической 

ретроспективе. Оценка уровня участия страны в мировом хозяйстве. Оптимальная 

территориальная структура экономики: концепция поляризованного ландшафта. 

Глобализация и её проявление. Факторы и основные вехи глобализации. Глобальные 

проблемы человечества. Транснациональные корпорации: география штаб-квартир и 

масштабы деятельности. Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК мира. 

Киотский протокол и Парижское соглашение по климату. Экономический рост и загрязнение 

окружающей среды. Региональные различия. Квоты на торговлю выбросами (место и 

перспективы для России). Глобальное потепление или глобальное похолодание. «Зелёная» 

экономика. Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Ограничители 

развития животноводства и земледелия. Социально-экономические факторы эффективности 

сельскохозяйственного производства. Модель экономического оптимума сельского 

хозяйства Дж. Баттлера. Обеспеченность земельными ресурсами. Средние размеры хозяйств, 

латифундии и минифундии. Конфигурация земельных владений. Земельный кадастр. 

Механизация и химизация сельского хозяйства (региональные различия). Сельское хозяйство 

и окружающая среда. Гипотезы происхождения сельского хозяйства. Центры происхождения 

культурных растений и современные ареалы выращивания. Экспедиции Русского 

географического общества. Н. И. Вавилов. География сельского хозяйства (системы 

земледелия и животноводства). Модели в географии сельского хозяйства. Статистические 

показатели в сельском хозяйстве. Современная география сельскохозяйственного 

производства. Страны — основные производители, экспортёры и импортёры продукции 

животноводства и земледелия. Основные тенденции развития и размещения сельского 

хозяйства мира. Снижение доли сельского хозяйства в ВНД, числе занятых, концентрация 

производства и экспорта в более развитых странах. Продовольственная проблема в менее 

развитых странах. География «зелёной революции» и распространение генетически 

модифицированных культур. Структура агробизнеса. Международное и национальное 

регулирование сельскохозяйственного производства в рамках Всемирной торговой 

организации. ТНК агробизнеса. Новые тенденции развития сельского хозяйства 

(органическое сельское хозяйство, бес пашенное земледелие, Агро туризм, субсидирование). 

География аграрных реформ. Факторы размещения промышленности: общественные и 

природные. Условия создания промышленных предприятий. Ресурсы, особенности 

предпринимательского климата. Модели размещения промышленности. Гравитационная 

модель А. Шеффле. Модель минимальных издержек А. Вебера (материальный индекс и 

точка минимальных перемещений, локализованные и повсеместно распространённые 
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отрасли). Модель Я. Тинбергена (нобелевский лауреат по экономике 1969 г.): размещение 

промышленности и иерархия населённых пунктов. Модель Вернона (модель жизненного 

цикла продукта). Модель Хамфри (модель много заводской фирмы). Торговые войны и 

размещение промышленности. Современные тенденции развития и размещения 

промышленности мира. Сдвиг производства в страны Азии. Динамика доли в ВНД и числе 

занятых. Изменение роли факторов размещения производства ТНК. Экологические 

последствия развития промышленности. 

Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль сферы 

услуг в странах различных социально-экономических типов. Мировая транспортная система. 

Грузовой и пассажирский транспорт. Главные транспортные магистрали мира, крупнейшие 

порты и аэропорты. Статистические показатели развития транспорта. Мировые центры 

телекоммуникаций, рекламы, финансов. География крупнейших банков мира. ТНК в 

торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира. Современные тенденции развития туризма в 

регионах мира. Влияние туризма на экономику. 

Специализация стран и регионов в международном разделении труда и мировой торговле. 

Территориальное разделение труда: международное, межрайонное. Природные условия и 

ресурсы как географическая основа международного разделения труда. Размеры страны как 

фактор участия в международном разделении труда. Географическое и геополитическое 

положение страны. Взаимосвязь между уровнем и типом социально-экономического 

развития и участием в международном разделении труда. Плюсы и минусы специализации 

на экспорте сырья, продукции обрабатывающей промышленности, торговле услугами. 

Теории мировой торговли. Меркантилисты. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. 

Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов 

производства (теорема Хекшера-Улина). Парадокс Леонтьева. Международное и 

государственное регулирование торговли. Всемирная торговая организация. Динамика 

географической и товарной структуры мировой торговли. Основные торговые пути 

древности и современности. Новая теория международной торговли П. Кругмана. 

Географическая и товарная структура экспорта и импорта. Внутри региональная торговля. 

Динамика мировых экспортно-импортных потоков, изменение роли регионов и стран. СССР 

и Россия в мировом экспорте и импорте. Специализация в мировой торговле регионов мира. 

Страны — лидеры мировой торговли. Внешняя торговля стран различных социально-

экономических типов, географическая и товарная структура экспорта (импорта). 

Международная интеграция. Региональная интеграция. Стадии экономической интеграции. 

Основные интеграционные объединения в регионах мира (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР). 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Особенности интеграции в 

развивающихся регионах. 

 Устойчивое развитие. Районирование — важнейший метод пространственного анализа. 

Процедура районирования. Виды и принципы районирования. Однородное (одно 

признаковое и много признаковое) и узловое районирование. Районирование «сверху», 

районирование «снизу» (аналитические и синтетические районы). Границы между районами. 

Гравитационные модели. Районирование и административно-территориальное деление 

(АТД). Реформа АТД и принципы её проведения. Качество районирования и АТД. 

Принципы нарезки округов для голосования и равное избирательное право. Правила 

справедливой нарезки округов: принцип равенства, компактности, недопущения нарезки 

округов в интересах партий. Выделение округов по принципу максимальной сегрегации и 

максимальной интеграции. Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных 

округов в интересах партий. Показатели географического анализа выборов. Распределение 
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мест в парламенте между регионами в странах различных социально-экономических типов. 

США: система паритетов; распределение мест в Государственной Думе РФ. 

Принципы территориальной и социальной справедливости; их применимость, оценка 

степени справедливости. Измерение регионального неравенства. Кривая Лоренса. У. Айзард 

— основатель регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффективность и 

территориальная справедливость в странах различных социально-экономических типов. 

Региональная политика: стимулирующая, компенсирующая, и методы ее проведения в 

странах различных социально-экономических типов (ЕС, Россия). Методы справедливого 

распределения национального дохода между районами страны. Типы экономических 

районов. Закономерности пространственного экономического развития. Типы 

экономических районов Дж. Фридмана (районы-ядра, растущие районы, районы нового 

освоения, депрессивные районы). «Полюса роста» Фр. Перру. Модель «центр — периферия». 

Особые экономические зоны в РФ. Центр и периферия мирового хозяйства. Центральные и 

периферийные районы на глобальном и локальном уровне. Пространственные 

закономерности распространения нововведений: теория диффузии нововведений. Барьеры 

диффузии. Проблемы устойчивости экономического развития (энергетическая, сырьевая, 

экологическая) и проблема устойчивости общественного развития (демографическая, 

продовольственная, мира и разоружения и др.). 

Темы практически работ: 

«Выбор места для строительства города» 

 «Составление многопризнаковой классификации стран региона» 

 «Работа с демографическими пирамидами». 

 «Анализ сформированности систем расселения стран различных социально-экономических 

типов». 

Источники данных о численности населения. (Семинар, практикум) 

Закономерности и факторы размещения людей. 

Миграции: история и современность. 

Демографические пирамиды. 

Динамика численности населения регионов мира. 

Этнический состав населения стран мира 

Религии, культура и хозяйство регионов мира. 

Факторы роста городов. 

Границы и пределы роста городов. 

Рынок городской земли. 

Размещение жилой застройки и предприятий сферы услуг в городах. 

Размеры и конфигурация земельных участков. 

Страны и регионы — крупнейшие производители промышленной продукции. 

Место сферы услуг в мировой экономике.. 

Крупнейшие транспортные узлы мира. 

Планируем путешествие с GPS. 
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Страны различных социально-экономических типов мировой торговли. 

Россия в мировой торговле 

Динамика географической и товарной структуры внешней торговли региона (по выбору). 

Экономическая интеграция в Европе. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: СНГ. 

Нарезка округов для голосования. 

Региональное неравенство. 

 

 

 

Элективный курс «Макроэкономика»   

Элективный курс  «Макроэкономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Элективный курс «Макроэкономика»   является интегрированным, 

включает достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

Программа 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. 

Элективный курс  «Макроэкономика» определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации элективного курса «Макроэкономика» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
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– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации программы элективного курса «Макроэкономика для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Базовый уровень 

Содержание  элективного курса «Макроэкономика. 

Предмет и метод экономической науки.  Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и ограниченность доходов. Проблема 

выбора. Свободные и экономические блага. Ресурсы и факторы производства. Природные 

ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и факторные доходы. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Фундаментальные проблемы 

экономики: что производить, как производить, для кого производить? Определение предмета 

экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная 

экономика. Метод экономической науки. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Экономическая модель. Экономические переменные, Потоки и запасы. 

Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели.  

Типы экономических систем.  Функционирование рынка. Два способа решения 

фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая система и рыночная 

система. Основные черты административно-плановой системы. Государственная 

собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. Основные 

черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и конкуренция. 

«Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной экономики. Домашние 

хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот доходов. Ограниченность возможностей рынка 
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и смешанная экономика. Частные и общественные блага. Роль государства в рыночной 

экономике. Смешанная экономика. Пределы вмешательства государства в экономику.  

 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос, величина спроса, закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание 

предельной полезности товара. Товары Гиффена. Факторы спроса. Нормальные блага, 

товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары.  

Предложение, величина предложения, закон предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения.   

Рыночное равновесие, равновесная цена. Понятие совершенной конкуренции. Точка 

пересечения кривых спроса и предложения. Реакция рынка на изменения спроса и 

предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. 

Государственное регулирование цен и рыночное равновесие.  

Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по цене. Эластичный и 

неэластичный спрос. Единичная эластичность спроса. Совершенно эластичный и 

совершенно неэластичный спрос. Коэффициент эластичности.  Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса.  Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность 

предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Практическое 

применение теории эластичности.  

Поведение потребителя. Рациональный потребитель. Полезность и потребительский 

выбор. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.  Защита 

прав потребителя.  Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Бюджетное ограничение и 

бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной 

линии. Равновесие потребителя. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Бюджетное 

ограничение и бюджетная линия.  Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный 

спрос.  

Фирма. Производство и издержки. Фирма и ее цели. Фирма как коммерческая 

организация. Юридическое лицо. Франчайзинг.  Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. 

Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. Закон 

убывающей отдачи. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль.  Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и предельные переменные издержки. Динамика издержек. Эффект 

масштаба. Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и 

неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный  

размер предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.   

Предпринимательство. Предпринимательство, его виды и мотивы. Понятие 

предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как основная 

цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. Предпринимательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Облигации. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. 

Унитарное предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Финансовые 

институты. Страховые услуги.  Основные принципы менеджмента. Менеджмент и его 

функции. Основные требования к личности менеджера. Организация как процесс создания 

структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры управления предприятием. 

Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. Основные элементы 
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маркетинга. Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 

формирование и стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение 

спроса. Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. 

Варианты каналов сбыта продукции. Реклама. Бизнесплан.  

Конкуренция и рыночные структуры. Рыночные структуры. Типы рыночных 

структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и 

монополия. Совершенная конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 

Общий, средний и предельный доход фирмы. Границы целесообразности выпуска продукции 

фирмой. Кривые предложения конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. 

Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополия. Кривая спроса 

монополиста. Общий и предельный доход монополиста. Оптимальный объем выпуска 

продукции монополиста. Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика государства. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. 

Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство.   

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного 

периода в условиях монополистической конкуренции. 

Рынки факторов производства и распределение доходов. Рынки факторов 

производства. Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов 

производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Кривая спроса на 

труд. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. Предложение 

труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. 

Роль профсоюзов.  Рынки земли. Экономическая рента. Рынок услуг земли и земельная 

рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и земельная рента. Рынок 

капитала. Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная 

ставка процента.  Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. 

Менеджмент и маркетинг Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. 

Понятие маркетинга. Из истории маркетинга.  

Государственные финансы Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения.  

Государство и экономика Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. Виды национализации. Формы участия 

государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Государственное регулирование экономики.  

Основные макроэкономические показатели Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и 

ВНП на душу населения. Национальный доход. Показатели экономического развития. Темпы 

роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Экономический рост Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и 

интенсивное развитие  

Цикличность развития экономики Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического 

движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.   
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Международная торговля Международное разделение труда. Валютные курсы. 

Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные 

макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике. Глобальные 

экономические проблемы современности.  

  

Углубленный уровень 

Элективного курса «Макроэкономика. Экономика: наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства 

и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики.  

Экономическая система государства  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  

 Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая 

зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная 

эластичность спроса. Предложение. Объём предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения 

фиксированных цен. Эластичность предложения. Цена и стоимость. Альтернативная 

стоимость Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара.  Конкуренция. Типы рынков Понятие конкуренции, её сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика.  

Доходы и расходы. Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. 

Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования.  

Банки и банковская система Банки. Формирование банковской системы. Из истории 

банковского дела. Современные банки и банковская система. Центральный банк и его 

функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты.  

Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание. Деньги и финансы История появления денег. Бумажные деньги и 

законы их обращения. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрега-ы. Денежный 

(финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на 

денежно-финансовом рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансиро-вания. 

Понятие и природа электронных денег. Международный и российский опыт внедрения 

электронных денег.  

 Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления фон-довых 

бирж. Современная фондовая биржа. Основные опера-ции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка.  

 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. 

Особенности рын-ка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фак-тор роста. 

Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды 
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безработицы. Про-житочный минимум. Государственная политика в области за-нятости. 

Закон Оукена. Профсоюзы.  

Фирма — главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. Экономические цели 

фирмы. Организаци-онно-правовые формы предприятий. Акционерное предприя- тие. 

Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и 

предельные издержки. Бух-галтерские и экономические издержки. Закон убывающей отда-чи 

(доходности)  

Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. 

Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. 

Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и 

содержание маркетинга. Реклама.  Государственные финансы. Государственный бюджет. 

Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного бюджета. Из истории 

налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм 

налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства.  

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование 

экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) 

национализация. Денационализация (приватизация).  

 Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два 

способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на 

душу населения. Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия 

инфляции. Экономический рост  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора.  

Цикличность развития экономики. Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического 

движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.  

Международная торговля. Международное разделение труда. Абсолютные и 

относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. 

Россия и ВТО. Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макро экономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

Итоговая (проектная) работа: 

Анализ межкурсовых связей: математика, обществознание, история, 
информатика, экономика, технология. Проектная работа. 

Организация проектной деятельности предусматривает следующие этапы: 

1. Педагог обеспечивает учащихся материалами для ознакомления с 

возможными темами проектной деятельности: книги; журнальные статьи; 

интернет-ресурсы; продукты проектной деятельности, выполненные другими 
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учащимися. 

2. Консультирование по выбору тем проектной работы. 

3. Утверждение тем проектных работ, анализ возможных направлений 

в пределах конкретного проекта, постановка задач, которые необходимо 

осуществить к следующему консультационному занятию (постановка 

проблемной ситуации, определение типа проекта, распределение ролей в 

пределах группы, если проект выполняется в группе). 

4. Консультирование учащихся в процессе выполнения работы. 

5. Подготовка к защите проекта. 
6. Защита проектной работы. 

 

Элективный курс «Основы правовых знаний». 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой элективного курса «Основы правовых знаний» на уровне среднего общего 

образования являются научные знания о государстве и праве. Элективный курс «Основы 

правовых знаний» на уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы 

прав человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя 

внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Освоение элективного курса «Основы правовых знаний» на базовом уровне 

направлено на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого 

уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности.  

Элективный курс «Основы правовых знаний» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. 

Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и 

правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 
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органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура 

судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное право. 

Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия 

привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный 

договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего 

времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная 

ответственность. Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 

Элективный курс «Основы информатики и ИКТ» 

Программа элективного курса «Основы информатики и ИКТ» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 
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результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения элективного курса  «Основы информатики и ИКТ» на базовом уровне 

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. 

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.); 
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– 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.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

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. 

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 интернет-

сервисов, 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.  
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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. 

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. 

Искусственный 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.); интернет-торговля; 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. 

 

Элективный курс «Химия в жизни» 

В системе естественно-научного образования химия 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. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание элективного 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 элективного курса «Химия в жизни» 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. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

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, 
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гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере 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 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 
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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-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 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. Окислительно-восстановительные 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, 

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. 
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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. 

Лабораторные опыты и практические работы: 

Изготовление моделей молекул алканов 

Изготовление моделей молекул алкенов 

Ознакомление с образцами каучуков 

Изготовление модели молекулы ацетилена 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 

Свойства жиров 

Свойства белков 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон 

Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.  

Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

 Ознакомление с минеральными водами.  

Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы  сырого картофеля.  

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

Различные случаи гидролиза солей. 

Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 

 Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями.  

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

 Получение и свойства нерастворимых оснований.  

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) 

минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.  

Практическая работа «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений» 

Практическая  работа:  ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков 

Практическая работа Получение, собирание и распознавание газов.  

Практическая работа «Химические свойства веществ» 

Практическая работа «Распознавание веществ» 

Свойства крахмала 

Свойства глюкозы 

Свойства глицерина 

Свойства уксусной кислоты 
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Элективный курс «Основные биологические закономерности».  

В системе естественно-научного образования биология 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 элективному курсу   обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Изучение элективного курса «»Основные биологические закономерности» 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников.   

На базовом уровне изучение элективного курса «»Основные биологические 

закономерности» 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. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
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 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

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.  
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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. 

Лабораторные и практические работы: 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строение клеток растений и животных.  

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

 

Практические работы 

1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организмы. 

3. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Элективный курс «Русский язык: теория и практика» 

Содержание программы. 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм . Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 
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Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 

(нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном 

анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. Типичные 

ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в 

сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом 

предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 
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Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики 

и фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Обобщающее повторение. 

Индивидуальный проект. 

Основное содержание курса 10 класс 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. Что такое 

проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и 

в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания 

школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). Выдвижение 

идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных занятий. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская 

деятельность, конструирование, техническое проектирование. Социальное проектирование 

как возможность улучшить социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей 

в сознании учащихся. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Обоснование 

актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над 

проектом. Выдвижение и формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и 

прогнозирование результатов проекта. Роль акции в реализации проектов. Ресурсы и бюджет 

проекта. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта 
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. Источники финансирования проекта. 

Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-

ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

11 класс 

Модуль 4. Условия реализации проекта 
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Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции 

в проекте. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 
Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. Возможные риски 

проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 
и исследовательских работ. Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и 

исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами.  Начальный этап 

исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 
Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

II.3. Программа воспитания обучающихся при получении среднего общего 

образования 

 

Программа воспитания МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные  

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, No172). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «ПТПЛ» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
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реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее. 

Программа воспитания МБОУ включает четыре основных  

раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента  

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких нвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из оставленных школой задач воспитания и соответствует одному из  

направлений воспитательной работы школы.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной  

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен  

указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной  

работы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



408 
 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Развивающая и воспитательная среда МБОУ «ПТПЛ» г. Пскова - это творческая 

среда, понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления 

индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-

пространственном, технологическом, информационном компонентах среды. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

-   Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить 

свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, 

его внешний вид, культура общения и т. д; 

Специфика расположения лицея. МБОУ «ПТПЛ» располагается в городском 

микрорайоне «Запсковье». Социальный состав обучающихся довольно разнороден.  

В лицее есть дети из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, 

инвалиды. По социальному составу среди родителей преобладают рабочие, служащие, 

интеллигенция и частные предприниматели. Незначительную долю составляют домохозяйки 

и неработающие. 

Большинство педагогов лицея проживают на территории микрорайона, знают 

личностные особенности, бытовые особенности своих учеников, отношения в семьях, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

учителями, школьниками и их родителями (законными представителями).  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

обучающихся, живущих в других микрорайонах города. 

Обучение в лицее ведется с 1 по 11 классы по трем уровням образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее основное образование).  

В лицей без ограничений принимаются дети, проживающие на территории 

микрорайона, за которым закреплено учебное заведение. Дети, проживающие вне 
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микрорайона лицея, принимаются при  

наличии свободных мест. 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Обучение осуществляется по программе «Школа России» 

и «Гармония». 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися программ основного 

общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной работы. 

Учреждение работает в две смены, учебные занятия проходят с 8.00 до 20.00. В лицее 

есть спортивный зал, спортивный стадион с игровыми площадками,  кабинет ритмики, 

актовый зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов 

для образования и воспитания обучающихся. 

Большой воспитательный потенциал выполняет «Музей пограничной и таможенной 

службы», действующий с мая 2002 года. 

С 2021 года в рамках воспитательной работы в МБОУ «ПТПЛ» реализуются проекты 

«Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и  «Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет 

родителей, Ученический совет. 

  На базе МБОУ «ПТПЛ» функционирует школьная служба примирения под 

руководством социального педагога . В лицее также работают педагог-психолог и логопед. 

Весомый вклад в воспитание обучающихся вносит библиотека лицея. 

В летний период на базе лицея работает детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Бригантина». 

Среда воспитательной системы МБОУ «ПТПЛ» включает в себя не только 

возможности образовательного учреждения, но и социокультурные ресурсы города. 
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Особенности социального окружения и значимые партнеры лицея. На территории 

микрорайона лицея и в шаговой доступности от него расположены организации, социальное 

партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-образовательное 

пространство, способствующее разностороннему развитию личности: 

 Библиотеки им. В. Каверина, «Радуга», «Родник», 

 Городской культурный центр, 

 Городской Молодёжный центр, 

 Детская школа искусств, 

 Детский центр «Надежда», 

 Дом детского творчества, 

 Историко-художественный музей-заповедник, 

 Кинотеатры «Победа», «Смена», 

 Клуб военно-патриотического направления «Патриот», 

 Областной и городской Советы ветеранов войны и труда, 

 Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» Псковского 

регионального отделения. 

 Планетарий, 

 Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, 

 Псковская областная филармония, 

 Псковская таможня, 

 Псковский кукольный театр, 

 Псковский областной дом детства и юношества «Радуга», 

 Псковский областной центр развития одаренных школьников, 

 Совет ветеранов микрорайона, 

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пскова, 

 Эколого-биологический центр, 

Основными традициями воспитания в МБОУ «ПТПЛ» являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
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обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне лицея; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «ПТПЛ» является формирование 

у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели 

в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 
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- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Лицея; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,  

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 
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- опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя представляет собой целенаправленный, 

системный, планируемый процесс, строящийся на основе рабочей программы воспитания 

общеобразовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, использования системного, деятельностного, 

событийного и персонифицированного подходов с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом образовательной организации, и ситуации в классном 

сообществе.  

Осуществляя работу с классом, педагог руководствуется принципами гуманистического 

взаимодействия с детьми  и взрослыми. Классный руководитель учитывает в своей 

деятельности уровень интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития 

обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных 

обстоятельств. 

Классный руководитель 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 (в том числе  РДШ и Юнармия); 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 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, 
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      - 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 обучающихся 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; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
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творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 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; 

 мониторинг участия каждого члена классного коллектива в мероприятиях, в достижении 

индивидуальных успехов, в культуре поведения, в ЗОЖ и т.д.; 

 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. 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
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 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего 

труда. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «ПТПЛ» осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Лицейского Совета, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  

т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т. п. 

 

Модель ученического самоуправления в МБОУ «ПТПЛ» 

Модель ученического самоуправления складывалась в лицее постепенно: от Совета 

старшеклассников и трех объединений по интересам на параллелях 1-4, 5-8, 9-11 классов – к 

системе органов ученического самоуправления, как части государственно-общественного 

управления школы. 

Детское объединение «Тропинка» является высшим исполнительным органом 

школьного ученического самоуправления в 1-4 классах: 

Детское объединение «Мостик» является высшим исполнительным органом 

школьного ученического самоуправления в 5-7 классах: 

Лицейский Союз «Дорога» в 8-11 классах является высшим законодательным органом 

школьного ученического самоуправления.  
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Первичным коллективом ученического самоуправления является коллектив класса, в 

котором создается актив, состоящий из: старосты и его заместителей по науке и 

образованию, культуре, здравоохранению, физкультуре и спорту, труду и социальному 

развитию, печати и информации. 

 Староста класса – ответственное лицо, уполномоченное одноклассниками для органи-

зации самоуправления в классе и помощи классному руководителю, который в своей 

деятельности стремиться к сохранению и развитию лучших традиций класса и школы. 

Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из числа учащихся этого 

класса. Кандидатура старосты согласовывается с классным руководителем. Срок 

полномочий старосты определяется общим собранием класса.  

Организация ученического самоуправления в классах действует на тех же принципах, 

что и школьное ученическое самоуправление и преследует цель – вовлечение всех учащихся 

в общественную деятельность, способствующую улучшению учебно-воспитательного 

процесса в классе и в лицее в целом. 

В состав общелицейского объединения делегируется по два представителя от класса, 

которые избираются в классном коллективе прямым открытым голосованием; 
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Заседания детского объединения проводятся 1 раз в месяц и по мере необходимости. 

Все участники ученического самоуправления составляют общешкольный актив, 

обучение которого проводится в первый понедельник каждого месяца, на заседаниях 

подводятся итоги работы за прошедший месяц и планируется работа на новый месяц. 

С целью активизации деятельности коллективов классов в школе проводится конкурс 

на «Самый классный класс».  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например: старост, дежурных, командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

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 вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

На внешнем уровне: 
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 экскурсии на предприятия города Пскова, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

На уровне лицея: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

На уровне класса: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

На индивидуальном уровне: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Урок цифры», 

проект РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» и т.п.); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«ПТПЛ»  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет лицея, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 
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 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. 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 принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

В МБОУ «ПТПЛ» используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности (благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой), ориентированные на преобразование 

окружающего социума (Всероссийские конкурсы, проекты и акции РДШ «Добро не 

уходит на каникулы», «РДШ-территория самоуправления» и др.); 

 проводимые для жителей микрорайона 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 (спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления). 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне лицея, так и  

на уровне микрорайона, города, региона, России, в которых участвуют все классы лицея 

(«День Знаний», «День учителя», «День матери», «Новый год», «День конституции», 23 

февраля и 8 марта, мероприятия,  приуроченные к празднованию ВОВ); 

 экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», который 

направлен на формирование экологической культуры обучающихся, родителей, 

педагогов; 

 военно-полевые сборы юношей 10 классов с целью приобщения к 

военной службе армии; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 

связанные с героико-патриотическим воспитанием «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение семиклассников в лицеисты», мероприятия с участием юнармейского 

отряда); 

 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 между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

(церемонии награждения по итогам года). 

 На уровне классов: 
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 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. 

Основными ключевыми делами в нашей образовательной организации являются 

следующие:  

 Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний»,  «День здоровья», «День учителя», 

«День пожилого человека» и др; 

 Ноябрь – декабрь – «День народного единства», «День толератности», акция «День 

добровольца», «Новогодние фантазии» и др; 

 Январь-февраль – фестиваль детского творчества «Время творить!», «День 

Отечества», акция «Помоги птицам!», 

 Март-апрель –  День памяти 6 роты, 8 марта, «Всемирный день здоровья», «День 

космонавтики», Неделя добра и др; 

 Май-июнь – Неделя памяти, посв. Дню Победы,   последний звонок, «Здравствуй, 

лето!», выпускной вечер, акция «Свеча памяти» и др. 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе лицея действуют детские общественные объединения –добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные  
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по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

В МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» действуют следующие основные 

детские объединения: 

- Отряд ЮИД; 

- Актив РДШ, 

- Отряд юнармейцев. 

Правовой основой этих объединений является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

 лагерные сборы детских объединений, проводимые в каникулярное время  

на базе пришкольного лагеря с дневным пребыванием. Здесь, в процессе совместного 

времяпревождения в течение смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; освещение через  сайт лицея, наиболее интересных моментов жизни лицея, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления и т.д.; 

 школьная интернет-группа в социальной сети «ВКонтакте» - 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающих интернет-

группу в социальных сетях по направлению с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 
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Развитие коммуникативной культуры  обучающихся средствами медиа, формирует  

навыки  общения и сотрудничества, поддержки творческой самореализации 

обучающихся.  

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «ПТПЛ», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком учебного заведения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера лицейских помещений (коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и вне учебные занятия (украшения к тематическим праздникам, памятным датам); 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

ит.п.); выставки рисунков, стенгазеты к праздникам; в лицее имеются тематически 

оформленные рекреации по направлениям: (историческая, литературная и др.). 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях лицея  стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

Модуль 3.2.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: 
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в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 в объединения внеурочной деятельности реализуются краеведческие  экскурсии, 

организуемые  педагогами и родителями детей  в другие города.  Экскурсии имеют свои 

задачи и организуются  для углубленного изучения  родного края, произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны, знакомства  с интересными людьми и династиями.   

 профильный отряд в пришкольном летнем оздоровительном лагере, ориентированном на 

организацию активного отдыха обучающихся, закаливание (программа отдыха в лагере 

включает мини-походы, квесты, игры, соревнования, конкурсы туристско-краеведческой 

направленности).  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «ПТПЛ», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
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воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 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 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

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. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
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необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД, юнармейского отряда; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Диагностический инструментарий для изучения эффективности функционирования 

образовательной системы лицея, самореализации включает в себя следующую совокупность 

критериев, показателей и методов: 

Критерии Показатели Методики изучения 

 

I. 

Само

реализо 

ванно

сть 

лично

сти 

учащихся 

1.Самооценка 

стремления и 

способности к 

самореализации 

2.Стремление 

учащихся к 

достижению успеха 

3.Достижения 

1. Анкета Е.Н. 

Степанова 

"Самореализация 

учащихся в 

образовательн

ом процессе" 

2. Методика 

Е.Н. Степанова 
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учащихся в 

деятельности 

4.Нравственна

я направленность 

5.Креативност

ь школьников 

6.Сформирова

нность (развитость) 

ценностных 

отношений: 

- к 

познавательной 

деятельности; 

- к 

преобразовательной 

деятельности 

и проявлению 

в ней творчества; 

- к 

социальному и 

природному 

окружению 

(на основе норм 

права и 

морали); 

- к Отечеству; 

- к 

прекрасному; 

- к себе, 

образу своей жизни, 

собственному 

развитию 

"Стремление и 

способность 

учащихся к 

самореализации" 

3. Опросник 

А.А. Реана 

"Мотивация успеха и 

боязнь неудачи" 

4. Школьный 

и классные портфели 

достижений 

учащихся 

5. Тест Н.Е. 

Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте" 

6. Краткий 

тест творческого 

мышления П. 

Торренса (фигурная 

форма) 

7. Методика 

экспертной оценки 

сформированности 

ценностных 

отношений у 

школьников 5-9-х 

классов 

(разработана 

Н.А. Алексеевой, 

Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

8. Методика 

изучения развития 
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ценностных 

отношений 

школьников 

(разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. 

Барановой, 

Е.Н. 

Степановым) 

9. Методика 

изучения ценностных 

отношений учащихся 

на 

материале 

русских пословиц 

(разработана С.М. 

Петровой, 

М.В. 

Васильевой, Н.И. 

Зарембо, С.И. 

Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, 

М.Ф. Матвеевой, 

О.С. Скачковой; под 

научным 

руководством С.М. 

Петровой) 

 

II. 

Сфор

мирова 

нност

ь 

субъе

1. Позиция 

учащихся в учебной 

и 

внеучебной 

деятельности 

2. Развитость 

1. Анкета Е.Н. 

Степанова 

"Самореализация 

учащихся в 

образовательн

ом процессе" 
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ктной 

позиции 

школьников 

самоуправленческих 

начал 

в ученических 

коллективах 

2. Анкета 

М.И. Лукьяновой 

"Субъектность 

учащихся в 

образовательн

ом процессе" 

3. Методика М.И. 

Рожкова "Развитие 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе" 

 

III. 

Удов

летворе 

нност

ь 

учащ

ихся, 

педаг

огов и 

родит

елей 

жизне

деятел 

ьност

ью в лицее 

1. 

Комфортность, 

защищенность 

личности 

учащегося, его 

отношение к 

основным 

сторонам 

жизнедеятельн

ости в школе 

2. 

Удовлетворенность 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями 

трудовой 

деятельности, 

взаимоотноше

ниями в школьном 

сообществе 

1. Методика 

А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащихся 

школьной жизнью" 

2. Методика 

Е.Н. Степанова 

"Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении" 

3. Методика 

Е.Н. Степанова 

"Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 
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3. 

Удовлетворенность 

родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания 

своего 

ребенка, его 

положением в 

школьном коллективе 

учреждения" 

4. Методика 

оценки школьной 

социально-

психологической 

комфортности 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

 

IV. 

Конк

уренто- 

спосо

бность 

учебн

ого 

заведения 

1. Усвоение 

учащимися 

образовательной 

программы. 

2. Участие 

учащихся, педагогов 

образовательн

ого учреждения в 

смотрах, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях. 

3. 

Опубликование 

научно-методических 

разработок 

педагогов школы 

4. Отток 

учащихся в другие 

учебные заведения 

5.Репутация 

образовательного 

Статистически

й анализ. 

Анкетирование, 

беседа, метод 

экспертной оценки 
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учреждения. 

 

 

2.3.1. План воспитательной работы. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «ПОГРАНИЧНО-ТАМОЖЕННО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Дат

а 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

 

10-11 1 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час, онлайн-

акции. 

10-11 3 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

 

10-11 сент

ябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 

 

Городская выставка-конкурс 

«Дары земли Псковской» 

10-11 8-10 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 
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классные руководители 

 

Всемирный день туризма. 

- Флешмоб «Мир моих 

путешествий» 

 

10-11 27 

сентября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике дорожной 

безопасности, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания лицея) 

 

10-11 сент

ябрь 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель  отряда ЮИД,  

учитель ОБЖ 

Смотр классных уголков 

(безопасность , здоровье и т.п.) 

 

10-11 октя

брь 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Международный день пожилых 

людей. 

-Акция «Поздравительная 

открытка» ; 

-Волонтерская помощь 

10-11 1 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

 

10-11 4 

октября 

Педагоги-организаторы, 

учителя ОБЖ, 

классные руководители 

Всемирный день защиты 

животных. 

Сбор помощи для приютов животных 

10-11 4 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Международный день учителя. 

-Украшение входов в классное 

помещение; 

- Виртуальная концертная программа 

«Примите наши поздравления» 

 

1

0-11 

5 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках 10-11 17 Заместитель директора по 
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Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

- «Школа грамотного потребителя» 

(просмотр видеороликов по 

энергосбережению); 

- Викторина «Энергоэрудит» 

- Акция «Береги природу – сдай 

батарейку»; 

- Конкурс стенгазет «Полезные советы: 

бережем тепло, свет, воду»; 

- Инструктаж «Уходя,  гасите свет!» 

 

октября ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотовыставка  «Я и осень» (в 

соц. группе лицея «ВКонтакте») 

 

10-11 октя

брь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства. 

- Флешмоб «В единстве наша 

сила» 

 

10-11 ноя

брь 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всемирный день науки. 

- Выставка плакатов «Мир науки 

глазами детей» 

 

1

0-11 

10 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный День 

толерантности. 

- Классный час «Толерантность - 

путь к миру»; 

- Выставка рисунков,  плакатов, 

буклетов "Мой толерантный мир" 

 

1

0-11 

16 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Памяти Жертв ДТП. 

-Акция «Ангел памяти» 

-Акция «Без ДТП!» 

 

1

0-11 

17 

ноября 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день отказа от 

курения 

1

0-11 

21 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, 
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- Профилактические беседы о 

разных видах зависимостей и их 

пагубном влиянии на здоровье 

подростков 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

День матери в России. 

- Конкурс творческих работ 

«Единственной маме на свете» 

 

1

0-11 

27 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

 

1

0-11 

нояб

рь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

День борьбы со СПИДом. 

- Акция «Красная ленточка»; 

- Выпуск стенгазет по проблемам 

профилактики ВИЧ-инфекции 

 

 

10-11 1 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов. 

Проведение этических бесед о 

 добре, заботе, сочувствии к  людям с 

 ограниченными  возможностями 

здоровья 

 

10-11 3 декабря Классные руководители 

День Неизвестного солдата. 

- УРОКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ «ГЕРОИ 

ОТЕЧЕСТВА», «ДЕТИ-ГЕРОИ ВОВ»; 

- АКЦИЯ «ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ 

СОЛДАТУ» 

 

10-11 3 декабря Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Международный день прав 

человека. 

- Выставка в библиотеке лицея 

«Изучаем права человека»; 

- Единый урок «Права человека». 

 

10-11 10 

декабря 

Заместитель директора по 

ВР, 

учителя обществознания и права, 

классные руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ПДН 
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День конституции. 

- Классные часы «Основной 

закон страны»; 

- Викторина «Знатоки 

Конституции»; 

- Фотовыставка  ««Люблю тебя, 

моя Россия!» 

 

1

0-11 

6-12 

декабря 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Экологическая акция «Помоги 

птице зимой». 

-Изготовление кормушек. 

Кормление птиц 

 

 

1

0-11 

дека

брь-февраль 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция  «Милосердие» 

Сбор вещей и сладких подарков 

для детских домов и приютов 

 

1

0-11 

дека

брь 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодний калейдоскоп. 

- Конкурс творческих работ 

«Символ года-2022»; 

- Конкурс «Новогоднее окошко» 

на лучший оформленный кабинет к 

Новому году 

 

1

0-11 

дека

брь 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества «Время 

творить!» 

- Концерт – конкурс  – «Великая 

страна талантами полна!» 

 

1

0-11 

янва

рь 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День заповедников и национальных 

парков. 

Участие в мероприятиях 

Полистовского заповедника 

 

1

0-11 

11 

января 

Классные руководители, 

учителя-предметники 
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День воинской славы России. Снятие 

блокады  г. Ленинграда. 

- Урок Мужества «Блокадный хлеб» 

 

1

0-11 

27 

января 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Международный День 

таможенника. 

- Виртуальная выставка 

«Псковская таможня» 

http://bibliopskov.ru/pskovtamoz.htm 

 

 26 

января 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» 

 

1

0-11 

14 

февраля 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

Международный день родного 

языка. 

- Флешмоб «Читаем на русском 

языке» 

 

1

0-11 

21 

февраля 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания, посв. 23 февраля. 

- Уроки Мужества с 

привлечением социальных партнеров, 

ветеранов военных кампаний; 

 

1

0-11 

февр

аль 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День памяти воинов-десантников 

6-ой парашютно-десантной роты. 

- Час памяти  «История одного 

подвига»; 

- Посещение мероприятий Музея 

лицея 

 

1

0-11 

1 

марта 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Международный женский день 

(8 марта). 

1

0-11 

март Заместитель директора по 

ВР, 

http://bibliopskov.ru/pskovtamoz.htm
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- Украшение входов в классное 

помещение»; 

- Праздничный концерт 

«Весенние улыбки» 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 

- Классные часы и беседы «Человек: 

Гражданин. Патриот!»; 

- Выставка творческих работ, 

презентаций, плакатов «Широка страна 

моя родная» 

 

1

0-11 

18 

марта - 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

-Фотоконкурс «Спорт   и   я»; 

- Проведение физкультминуток 

«Веселая зарядка» в подшефных классах 

- Создание материалов по пропаганде 

ЗОЖ «Вредные привычки-не мои 

сестрички» 

 

1

0-11 

7 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

- Гагаринский урок «Космос - это мы»; 

- Создание стенгазет, презентаций , 

роликов «Женщины в космосе», 

Первый космонавт Земли», «108 минут 

над Землей», «Галерея великих 

космонавтов» 

 

1

0-11 

12 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседы об экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 

мы» 

 

1

0-11 

15 

апреля 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Весенняя неделя доброты. 

- Акция 3D - «Три добрых дела класса»; 

- Благотворительная акция «День 

дарения» (сбор канцтоваров, книг, 

игрушек, вещей б/у) для семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

1

0-11 

апре

ль 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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ситуации; 

- Акция «Полная миска»  (сбор кормов 

для животных приюта ООО 

«Зоозащита»); 

- Акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

 

День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

- Встречи с сотрудниками МЧС 

 

1

0-11 

26 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР 

Декада памяти «Салют, Победа!» 

. 

- Уроки Мужества с 

привлечением социальных партнёров и 

ветеранов ВОВ и других военных 

компаний; 

- Акция «Живая Память» 

(создание информационных листков и 

стенгазет, в которых обучающиеся 

рассказывают о своих родственниках, 

которые воевали на фронтах, трудились 

в тылу во время Великой Отечественной 

войны); 

- Концертная программа 

««Музыка нашей Победы»; 

- Акции: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«Открытка для ветерана», «Окна 

Победы» 

 

1

0-11 

1-15 

мая 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Международный день семьи. 

- Выставка фотоколлажей и рисунков 

«Это моя семья»; 

- Концертная программа для родителей. 

 

1

0-11 

15 мая Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

1

0-11 

24 мая Заместитель директора по 

ВР, 
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- Выставка-обзор в библиотеке 

лицея «От свитка к электронной книге»; 

 

педагог-библиотекарь 

Праздник «Честь лицея» 

 

1

0-11 

май Заместитель директора по 

ВР, 

ответственный за 

методическую работу, 

классные руководители 

 

Праздник «Последний звонок» 

 

1

1 

май Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

День защиты детей (участие в 

городских акциях, праздниках) 

 

1

0 

1 июня Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор 

Торжественное вручение 

аттестатов за курс среднего общего 

образования 

1

1 

июнь Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

 

 

 

 

1

0-11 

в 

течение 

учеб

ного года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

лассы 

Дат

а 

Ответственные 

Составление планов ВР, соц.паспорта. 1 сент Заместитель директора по 
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0-11 ябрь ВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

 

Ведение документации классным 

руководителем: личные дела 

обучающихся, план работы, анализ 

работы, характеристика класса, 

занятость учащихся в ДО, органы 

самоуправления, сведения о родителях, 

журнал инструктажей 

 

1

0-11 

до 

15 сентября 

Классные руководители 

Комплектование факультативов, 

кружков, секций, объединений, спец. 

групп. 

Утверждение списков учащихся 

для занятий в кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника) 

 

1

0-11 

до 

15 сентября 

Классные руководители, 

руководители кружков и секций 

Организация методической помощи 

начинающим классным руководителям 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные мероприятия по плану (отчёты 

и фотографии мероприятий о 

проделанной работе направляются  в 

кабинет ВР) 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

Организация и проведение классных 

собраний 

 

1

0-11 

1 раз 

в четверти 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 
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Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

Посещение музеев, театров, выставок и 

др. 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования на базе 

ПОИПКРО 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

ответственный за методическую 

работу, классные руководители 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

городе, в области 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела, события, мероприятия К

лассы 

Дат

а 

Ответственные 

 

 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 

 

Модуль «Школьный урок» 
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Дела, события, мероприятия 

 

К

лассы 

Дат

а 

Ответственные 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

лассы 

Дат

а 

Ответственные 

Выборы классных органов 

самоуправления, активов  классов, 

распределение обязанностей 

1

0-11 

сент

ябрь 

Классные руководители 

Оформление классного уголка 1

0-11 

се

нтябрь 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

актив класса 

Организация классного 

дежурства 

1

0-11 

се

нтябрь 

Классные руководители, 

актив класса 

 

Художественное оформление 

класса к различным праздникам 

 

1

0-11 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса 

Проведение классных собраний 1

0-11 

В 

течение 

года 

Актив класса, 

Совет старшеклассников 

 

Рейды «Мой внешний вид» 1

0-11 

еж

енедельно 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

актив класса 

 

Экологическая акция «Чистый 

класс» 

1

0-11 

ежем

есячно 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

актив класса 
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Выборы в Совет 

старшеклассников, распределение 

обязанностей 

 

1

0-11 

сент

ябрь 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

 

 

Заседания Совета 

старшеклассников 

1

0-11 

1 раз 

в месяц 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

 

Сбор активов классов 1

0-11 

1 раз 

в месяц 

 

Совет старшеклассников 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия К

лассы 

Дат

а 

 

Ответственные 

Презентация деятельности РДШ 

и Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

1

0-11 

сент

ябрь 

Куратор РДШ, 

куратор юнармейского 

отряда, ответственный за сайт 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.) 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Куратор РДШ, 

актив РДШ, 

 

Участие в мероприятиях, 

конкурсах,  проектах и акциях Юнармии 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Куратор юнармейского 

отряда 

участники движения 

Юнармия» 

Работа по плану отряда ЮИД 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

 

День добровольца (волонтера) в 1 в Актив РДШ 
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России (классные часы, фестиваль 

презентаций) 

 

0-11 течение 

учебного 

года 

Организация, проведение, 

участие в общешкольных мероприятиях, 

акциях, митингах: 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом; - День памяти «Во имя 

жизни», посвящённый памяти жертв 

блокады Ленинграда; 

- Всемирный день защиты 

животных; 

- Эколого-благотворительный 

проект «Сдай батарейку!»; 

- День неизвестного солдата; 

- Международный день 

добровольцев в России; 

- День Героев Отечества; 

- День снятия блокады 

Ленинграда; 

- Акция «Гвоздика Памяти»; 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

- День воссоединения Крыма 

с Россией; 

- День партизанской славы; 

Всероссийские акции: 

- Флешмоб «Георгиевская 

ленточка»; 

- Акция «Письмо Победы»; 

- Акция «Синий платочек»; 

- Акция «Окна победы»; 

- Акция «Голос весны»; 

- Акция «Наследники Победы»; 

Акция «Бессмертный полк 

1

0-11 

 

 

 

3 

сентября 

Куратор РДШ, 

актив РДШ, 

куратор юнармейского 

отряда, участники движения 

Юнармия» 

8 

сентября 

 

4 

октября 

нояб

рь 

3 

декабря 

5 

декабря 

 

9 

декабря 

27 

января 

янва

рь 

 

15 

февраля 

 

18 

марта 

29 

марта 

апре

ль- 
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(онлайн); 

- Акция «Свеча памяти»; 

-Проект «Огненные картины»; 

- Акция «Красная гвоздика»; 

- Акция «Сад памяти»; 

- Акция «Дети войны» и др. 

 

май- 

июн

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия К

лассы 

Дат

а 

 

Ответственные 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой тематики 

 

1

0-11 

по 

плану 

кл. 

рук. 

Классные руководители 

Организация походов на 

выставки, театральные постановки,  

филармонию, библиотеки, эстетический 

центр, развлекательные центры 

Посещение театров  и выставок 

 

1

0-11 

по 

плану 

кл. 

рук. 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города 

 

1

0-11 

по 

плану 

кл. 

рук. 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

 

Тематические экскурсии по 

предметам 

1

0-11 

по 

плану 

учителей-

предметн

Классные руководители, 

Учителя-предметники 
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иков 

Совместная работа с 

туристическими фирмами (по договору) 

 

1

0-11 

по 

плану 

кл. 

рук. 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

лассы 

Дат

а 

Ответственные 

Организация тематических 

классных часов: 

- «Известные люди нашего 

города», 

- «Мои увлечения и интересы», 

- «Калейдоскоп профессий» 

- «Кем быть?» и др. 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Онлайн-викторина «В мире 

профессий» 

1

0-11 

янва

рь-февраль 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

 

Выставка творческих работ 

«Профессии моей семьи» 

 

1

0-11 

май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн-

уроках «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

год

а 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 
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деятельности) 

 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

учитель информатики 

Посещение городских 

мероприятий профориентационной 

направленности 

 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Организация и проведение 

экскурсий на различные предприятия 

(очных и заочных) 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Посещение Дней открытых 

дверей в колледжах, ВУЗах Пскова 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия К

лассы 

Дат

а 

 

Ответственные 

Размещение информации о 

событиях в классах и фоторепортажей 

мероприятий на сайте и в 

официальной группе лицея в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

год

а 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников, 
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ответственный за сайт 

 

Видео-, 

фотосъемка классных 

мероприятий 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учитель информатики 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям классов и лицея 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Съёмка социальных 

видеороликов 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассников, 

социальный педагог 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

лассы 

Дат

а 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 1 в Классные руководители,  
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территории школы, класса 

 

0-11 течение 

учебного 

года 

Совет старшеклассников 

Праздничное украшение 

кабинетов 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия К

лассы 

Дат

а 

Ответственные 

 

Организация родителей в работе 

Управляющего совета школы. 

Формирование общешкольного 

родительского комитета 

 

1

0-11 

сент

ябрь 

Администрация лицея, 

классные руководители 

Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Администрация лицея, 

классные руководители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению плановых 

мероприятий в школе 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

Информирование родителей по 

вопросам: 

- О внутришкольном распорядке. 

- О формировании здорового образа 

1

0-11 

1 раз 

в четверть 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 
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жизни. 

- О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и 

дома. 

- О психофизическом развитии детей 

и подростков 

- Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях. 

- О режиме дня школьников в течение 

учебного года О соблюдении 

принципов информационной 

безопасности учащихся. 

- О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе. 

- О профилактике применения 

насилия в семье. 

- О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних. 

- Об организации учебного процесса, 

выборе дисциплин по профилю. 

 

 

Консультативная и 

профилактическая работа. 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей «группы риска» и неуспевающими 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

Концертная программа для 

родителей, посвященная 

Международному дню семьи. 

1

0-11 

май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

 

Регулярное обновление стенда 

«Для вас, родители!» 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Информационное оповещение 

через школьный сайт и группу в соц. 

сетях, а также через онлайн-чаты в 

социальных мессенджерах 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

ответственный за сайт 
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Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

 

1

0-11 

в 

течение 

учебного 

года 

Служба медиации 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1

0-11 

по 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач образования является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Обучающийся с ОВЗ 

– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного 

общего образования являются преемственными. 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
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программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогическойкомиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательногоучреждения; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся сОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной  работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся сОВЗ. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельностиобучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересахребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  т. 

Е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подходспециалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблемребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическомразвитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования,образовательныеучреждения,формыобучения,защищатьзаконныеправаи 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 



462 
 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы(группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Характеристика содержания коррекционных направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общегообразования; 

- проведение комплекснойсоциально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общегообразования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
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- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненныхусловиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательногопроцесса; 

- консультированиеспециалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся сособыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностямиздоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы среднего общегообразования 

Система психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ реализуется в несколько этапов. 

1.На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся сОВЗ. 

2.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих 

индивидуальных планах 
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3.На заключительном этапе осуществляется обсуждение ходареализации плана всеми 

специалистами, работающими с учащимися с ОВЗ. 

Для реализации программы в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Эффективное функционирование созданной службы в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

лицее 

1 Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями 

1 

2 Учитель – 

предметник 

Организация условий для 

успешного усвоения знаний и навыков в 

рамках образовательного процесса по 

предмету 

72 

3 Педагог – 

организатор 

Отвечает за организацию 

внеурочных видов деятельности

 школьников во 

внеурочное время 

1 

4 Ответственный за организацию индивидуального 

обучения детей

 с ОВЗ 

Организация комплексной 

психолого- социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и ихродителям 

1 

5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование информационной 

системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по 

1 
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сохранению и укреплению здоровья, 

  организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

6 Социальный 

педагог 

Оказание социально-

педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными

 возможностями 

здоровья и их родителям 

1 

7 Логопед Оказание социально-

педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными

 возможностями 

здоровья и их родителям 

1 

8 Классный 

руководитель 

Координирует деятельность 

специалистов школы и семьи ребенка 

с ОВЗ 

 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинский работник, в случае необходимости, оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

социальный педагог и классный руководитель. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Основными формами социально-педагогического 

сопровождения являются: беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях,на классных часах в виде 
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информационно- просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-предметником, классным 

руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.  

В рамках должностных обязанностей каждый специалист службы составляет 

план работы по сопровождению обучающихся. Психолого-медико-социальная помощь 

может иметь следующиеформы: 

 - проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение семьи по месту жительства, подготовка рекомендаций, 

характеристик наПМПК; 

- ведение наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков и индивидуальных занятий; 

- разработка методических рекомендацийучителю; 

- анкетирование учащихся, диагностика. 

Содержание работы: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционнойработы; 

- контроль успеваемостиучащихся; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 - формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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 - побуждение к речевой деятельности, осуществлени контроля  

   за речевой деятельностью детей; 

 - установление   взаимосвязи   между   воспринимаемым  предметом,  его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 - использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг кдругу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, успешности освоения ООП 

СОО 

1. Психолого-педагогические исследования: 

Наблюдение за процессом адаптации обучающихся с использованием методик: Анкета 

Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» (приложение № 2). Также 

используются анкета №1 (приложение № 3) для изучения адаптации к школе учащегося 

с ограниченными возможностями здоровья и бесед с родителями выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка. Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если 

ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует 

следующие методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 

4-лишний, последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая 

память, кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о  ребенке 

сведения и данные собственного обследования..  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуального плана работы. 

2.Изучение динамики успешности освоения ООП СОО: стартовые и итоговые 

диагностические работы. 

Достижение учащимися предметных результатов освоения программ контролируется 

учителями-предметниками в соответствии с разработанными ими индивидуальными 

рабочими программами; 

Установление фактического уровня знаний по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС и 
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вынесение решения об успешном освоении программы в соответствии с процедурами, 

указанными в Положении о промежуточной аттестации учащихся или нормативными 

документами, регламентирующими ГИА для детей с ОВЗ. 

3.Медицинская диагностика осуществляетсяспециалистами-медиками. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

др. 

 

Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников школы, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно- развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-

дефектолог,педагог-психолог) осуществляются по индивидуально ориентированным 

коррекционным планам. 

Во внеучебной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
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(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников сОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), педагог-психолог,медицинский работник) внутри образовательной 

организации. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметныерезультаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план среднего общего  образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. (Приложение 4) 

 

III.2. План внеурочной деятельности.  

 

3.2.1. План внеурочной деятельности для 10-х классов, обучающихся по ФГОС и 11-х 

классов, участвующих в апробации ФГОС СОО   в 2020-2021 учебном году 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности. 

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. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

3.2.2. Модель организации внеурочной деятельности 

 

Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 

педагог-психолог, педагог-организатор и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 
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минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  
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5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

 

3.2.3. Направления внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных 

коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 
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Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях лицея. 

 

3.2.4.  Планирование внеурочной деятельности обучающихся 10-11 х классов 

на 2020-2022 учебные годы. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы 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. На курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 часов. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

–   отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

–   отношение  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

лицея при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 
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Внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружков с различными 

видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Занятия проводятся на базе лицея, с использованием необходимой материально-

технической базы, программного оснащения информационно – технологического 

обеспечения. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы 

и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время. 

3.2.5. План внеурочной деятельности 10-11 класс 

Обязательная часть: 60% - 1768 ч/год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и несистемные 

внеурочные занятия: 40% - 1178 ч/год 

Распределение часов 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и несистемные 

внеурочные занятия 

      10 класс 
 

       11 класс 
 

        Год (ч)        Год (ч) 

Учебные предметы, элективные и 

факультативные курсы по выбору 

306 306 

Курсы внеурочной деятельности (системные 

внеурочные занятия) 

68 68 
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Внеурочная деятельность (несистемные 
внеурочные занятия, по выбору): 

- ученическое самоуправление, экскурсии, 

школьные научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, соревнования, акции, городские 

мероприятия, школьный музей, декады и др. 

215 215 

Итого: 589 589 

1178 ч. 

 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности системные 

10-11 классы 

Направления 

деятельности 

Наименование занятий Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Общекультурное  «Познай себя» 1 0 

Общеинтеллектуальное «Решение задач с 

практическим применением» 

1 0 

Социальное   «Основы профессионального 

самоопределения» 

0 1 

Духовно-нравственное 

 

«Семьеведение» 0 1 

Итого 2 2 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности обучающихся 10-11 

классов предусматривается посещение не более 5 часов в неделю. 

 

 

3.2.6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 

образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  
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- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности 

и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию;  
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Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-

значимой деятельности. 
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3.2.7. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются по двум направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам.  

Для данных занятий отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

Реализация плана внеурочной деятельности основного среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  
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-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

- достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий;  

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

3.2.8. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами лицея, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

Социокультурное взаимодействие МБОУ «ПТПЛ» 

 Дом детского творчества, 

 Детский центр «Надежда», 

 Городской культурный центр, 

 Псковский областной дом детства и юношества «Радуга», 

 Эколого-биологический центр, 

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пскова, 

 Историко-художественный музей-заповедник, 

 Планетарий, 

 Псковский областной центр развития одаренных школьников, 

 Городской Молодёжный центр, 

 Кинотеатры «Победа», «Смена», 

 Псковский кукольный театр, 

 Библиотеки им. В. Каверина, «Радуга», «Родник», 

 Детская школа искусств, 

 Псковская областная филармония, 

 Клуб военно-патриотического направления «Патриот», 

 Областной и городской Советы ветеранов войны и труда, 

 Совет ветеранов микрорайона, 
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 Псковская таможня, 

 Пограничное управление ФСБ России по Псковской области,  

 Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» 

Псковского регионального отделения. 

 

Формы взаимодействия: 

 Кружковая работа 

 Тематические праздники 

 Творческие конкурсы, смотры, выставки 

 Социальное проектирование 

 Ученическое самоуправление  

 Обучение  

 Занятия обучающихся в спортивных секциях  

 Спортивные соревнования  

 Информационное сопровождение учебного процесса 

 Встречи-беседы 

 Обучение обучающихся  

 Совместные концерты, выступления учащихся.  

 Смотры-конкурсы, фестивали  

 Экскурсии в музей 

 Выставки творческих работ  

 Посещение спектаклей, концертов  

 Проведение турниров КВН и «Что? Где? Когда?»  

 Учебные и познавательные экскурсии 

 Профориентационная работа 

 Познавательные и общекультурные экскурсии 

 Посещение спектаклей 

 

3.2.9. План организации и реализации несистемной внеурочной деятельности 

ФГОС основного среднего общего образования в МБОУ «ПТПЛ» на 

2020-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность (несистемные внеурочные занятия (215 ч /год) 

 

Внеурочная деятельность (несистемные 

внеурочные занятия, по выбору)  включая 

каникулы: 

Класс 

(часы в год ) 

Итого  

(часы в 

год) 10 класс 

 

11 класс 

 

-традиционные школьные дела , КТД 34 34 68 

- тематические классные часы, Уроки 

мужества 

15 15 30 
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-городские, областные  мероприятия 

,конкурсы 8 8 16 

спортивно-оздоровительные мероприятия, 

акции 6 6 12 

-добровольческие акции,  14 14 28 

- ученическое самоуправление 9 9 18 

-экскурсии 8 8 16 

- олимпиады 18 18 36 

- предметные недели 4 4 8 

- школьный музей 2 2 4 

- Всероссийские конкурсы и проекты 

(Урок цыфры, Проектория, РДШ и другие) 

97 

 

97 

 

19

4 

Итого 215 215 430 

  

План внеурочной деятельности 10-11 классов 

 

Класс Системные 

мероприятия 

(курсы) 

Внесистемные 

мероприятия 

10 класс 68 215 

11 класс 68 215 

 136 430 

 

 

Содержание деятельности по реализации программы в рамках традиционных 

дел, общешкольных мероприятий, акций, классных часов и др.: 

 

№ Форма внеурочной деятельности Количеств

о часов по 

классам 

10 11 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 
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1 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1 1 

2

. 

Встреча с сотрудниками ЛОП «Безопасное поведение на 

железнодорожном транспорте»   

1 1 

3

. 

Месячник пожарной безопасности 1 1 

4

. 

Спортивные праздники 4 4 

5

. 

Участие в акции-марафоне «Мы за здоровый образ жизни» 1 1 

6

. 

Тренировочная эвакуация 1-11 классы  2 2 

7

. 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы  1 1 

8

. 

Мероприятия в рамках Всемирного дня  борьбы со СПИДом 1 1 

9

. 

30  апреля - День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

1 1 

Итого курсов внеурочной деятельности 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мероприятий 13 13 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Курсы внеурочной деятельности (системные внеурочные мероприятия): 

 

1

. 

«Семьеведение» 0 1 

Несистемные внеурочные занятия 

 

1

. 

Уроки мужества ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  1 1 

2 Участие в тематической неделе ко Дню пожилого человека  1 1 

3

. 

Школьная акция: «Сердце, отданное детям», посвященная 

Международному Дню учителя.  

1 1 
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4

. 

Концерт, посв. Международному Дню учителя  1 1 

5

. 

Музейные уроки,  посвящённые Дню Героев России 1 1 

6

. 

Акция «День героев Отечества»  1 1 

7

. 

Тематические кл.часы ко Дню Конституции «Я - гражданин 

России»  

1 1 

8

. 

Мероприятия в рамках Недели права. День правовой защиты 

детей. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

4 4 

9

. 

Экологические акции.  2 2 

1

0. 

Тематический классный час «900 дней и ночей», посвященный 

Дню снятия Блокады Ленинграда  

1 1 

1

1. 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30 октября  1 1 

1

2. 

Классные часы, посв. Дню воссоединения Крыма и России 

18 марта  

1 1 

1

3. 

Весенняя неделя добра. КТД «Неделя вежливости и добра» 2 2 

1

4. 

День Победы: участие в акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», проект «Окна Победы» и др. 

3 3 

1

5. 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий и вооруженных конфликтов, 

ветеранами труда микрорайона 

2 2 

Итого курсов внеурочной деятельности 0 1 

Итого внесистемных внеурочных мероприятий 23 23 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Курсы внеурочной деятельности (системные внеурочные мероприятия): 

 

1

. 

«Познай себя» 1 0 



485 
 

Несистемные внеурочные занятия: 

 

1

. 

Акция «Читаем на родном языке», посв. Международному 

дню родного языка 

1 1 

2

. 

Городской конкурс творческих работ «Новогодняя 

игрушка» 

1 1 

3

. 

Общелицейский конкурс детского творчества «Радуга 

талантов» 

1 1 

4

. 

Фестиваль патриотической песни, посвященный Дню защитника 

Отечества.  

1 1 

5

.  

КТД  «Осенний марафон» 1 1 

6

. 

КТД «Новогодний калейдоскоп» 1 1 

7

. 

Экскурсии, посещение музеев, театров городской библиотеки  4 4 

8

. 

Классные часы, посв. Дню славянской письменности и культуры 1 1 

9

. 

Последний звонок. Выпускной бал 2 2 

Итого курсов внеурочной деятельности 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мероприятий 12 12 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Курсы внеурочной деятельности (системные внеурочные мероприятия): 

 

1

.  

«Решение задач с практическим применением» 1 0 

Несистемные внеурочные занятия: 

 

1

. 

Библиотечная акция «Дарим книгу с любовью» 1 1 

2

. 

Участие в акции «Диктант Победы» 1 1 
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3

. 

Участие в акции «Письмо солдату» 1 1 

4

. 

Дни финансовой грамотности 2 2 

5

. 

Праздник «День Знаний» 1 1 

6

. 

Участие в предметных неделях 4 4 

7

. 

Шахматный турнир 1 1 

8

. 

Участие в интеллектуальных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру» «Английский бульдог», «Золотое руно 

4 4 

9

. 

Школьный, муниципальный. областной этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам  

18 18 

1

0. 

Классные часы, посв. Дню российской науки 1 1 

1

1. 

Школьный и городской этапы всероссийского фестиваля «Живая 

классика».  

2 2 

1

2. 

Участие в городском конкурсе детского художественного 

творчества «Псковская весна» 

1 1 

1

3. 

Всероссийские акции. конкурсы и проекты (Урок цифры, 

Открытый урок, Проектория, РДШ и др.) 

97 97 

Итого курсов внеурочной деятельности 1 0 

Итого внесистемных внеурочных мероприятий 1

34 

1

34 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

Курсы внеурочной деятельности (системные внеурочные мероприятия): 

 

1

. 

«Основы профессионального самоопределения» 0 1 

Несистемные внеурочные занятия: 

 

1 Акция «Вторая жизнь вещам» 1 1 
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. 

2

. 

Акция «Милосердие» ко дню пожилого человека 1 1 

3

. 

Акция «Поможем братьям меньшим» 2 2 

4

. 

Акция «Сбор батареек» 1 1 

5

. 

Акция «Спаси дерево». Сбор макулатуры 2 2 

7

. 

Акция, посв. Международному дню музеев 1 1 

 Акция «Ветеран живет рядом». Операция «Забота» 3 3 

8

. 

Концерт, посв. Международному дню семьи  1 1 

9

. 

Экологическая акция «Школьный двор» 2 2 

1

0. 

Акция «Школьная клумба» 1 1 

1

1. 

Экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

4 4 

1

2. 

Школьный этап областного конкурса «Неопалимая купина» 1 1 

1

3. 

Школьная и городская выставка «Дары осени»  2 2 

1

4. 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. 

2 2 

1

5. 

Областной конкурс социальных роликов на антинаркотическую 

тематику «Спасем жизнь вместе» 

1 1 

1

6. 

Ученическое самоуправление 9 9 

Итого курсов внеурочной деятельности 0 1 

Итого внесистемных внеурочных мероприятий 33 33 

 

3.2.10. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности учащихся (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во 

внеурочнуюобразовательную деятельность, как на базе школы, так и вне 

образовательной организации). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений). 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов 

внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; 

расширение спектра интересов учащихся; активность участия в проектной 

деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и 

т.п. 

 

3.2.11. Сотрудничество с родителями 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям:  

 участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

 

3.2.12. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в МБОУ «ПТПЛ»  имеются 

необходимые условия: школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем, библиотекой, спортивной площадкой, актовым залом, музеем, кабинетом 

музыки, кабинетом психолога; учебные кабинеты оборудованы компьютерной 

техникой с подключением к локальной сети Интернет. 

В лицее действует широкая сеть кружков, клубов, секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. На базе учебного 

заведения работает филиал детского центра «Надежда». 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
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Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии 

имеются следующие условия: учебные кабинеты, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, компьютерные классы, стадион, спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, кабинет музыки. 

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом ПТПЛ, утверждены на заседании 

педагогического совета 

 

3.2.13. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог 

дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 

 

III.3. Календарный учебный график (Приложение 4 ) 

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими 

субъектами образовательной политики. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

В МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» созданы условия реализации 

ООП СОО, обеспечивающие для участников образовательных отношений возможность: 
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- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, 

здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 

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

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
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III.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» г. Пскова укомплектован 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Выполняются требования к кадровым условиям: 

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

–   уровень квалификации педагогических и иных работников; 

–   непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

 

В МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» г. Пскова, реализующей 

основную образовательную программу, созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 

–   повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

–   осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования строится по схеме: 

–   должность; 

–   должностные обязанности; 

–   количество работников в образовательной организации 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» г. Пскова с учетом 

особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательной деятельности составляет перечень необходимых должностей в 

соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

–   критерии оценки; 

–   содержание критерия; 

–   показатели/индикаторы. 
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Показатели и индикаторы разрабатываются на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; 

–   участие в методической и научной работе; 

–   распространение передового педагогического опыта; 

–   повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

–   руководство проектной деятельностью обучающихся; 

–   взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание  уровня  квалификации  педагогических,  руководящих  и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Показатели Количество (чел.) % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогов 72 100 

в том числе совместителей  2 2,7 

Имеют высшее 

образование 

72 98,6 

- среднее специальное 4 5,4 

- не имеют 

педагогического образования  

1. Васильев А.В 

(технология) 

2. Соколова Г.Н. 

(информатика) 

2,7 

Имеют 

квалификационную категорию:  

  

                 - высшую 64 88,8 

                 - первую 8 10,9 

Имеют государственные 

награды, почётные звания: 

-заслуженный учитель 

-почётный работник 

-отличник просвещения 

 

 

 

12 

2 

 

 

 

16,4 

2,7 

Средний возраст 

педагогов 

45  

Повышали квалификацию 

за последние 5 лет 

70 97,2 
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Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

–   самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

–   интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 

–   использовать  возможности  ИКТ,  работать  с  текстовыми  редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

–   стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Одним из условий готовности МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» 

г. Пскова к введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
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требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по следующей 

схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом лицея. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

–   заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

–   участие  педагогов   в   проведении   мастер-классов,   круглых   столов, 

стажерских площадок, «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. 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 
 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся.   
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 
 Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. 
   К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:  

–   сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

–   формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

–   дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

–   мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- содействие личностному и интеллектуальному, эмоциональному и коммуникативному 

развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления; 

- профилактику девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

 - формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию, помощь в 

профессиональном самоопределении; 

 - повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей; 

 - профилактику эмоционального выгорания педагогов, повышение эффективности 

профессиональной деятельности. 

     

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 
 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 

– Психологическая диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года. Цель: выявление 

особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития УУД возрастным ориентирам и требованиям ФГОС. 

– Психологическое консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

- Коррекционно-развивающая работа. Цель: составление системы работы с учащимися, 

испытывающими трудности обучения и адаптации. 

- Психологическое просвещение. Цель: формирование и повышение психологической 

культуры участников воспитательно-образовательного процесса. 

В организации просветительской работы с педагогами и обучающимися педагог-

психолог использует как групповые, так и индивидуальные активные формы работы: 

занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, 

психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол и др. 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей относят: Университет 

педагогических знаний; лекции родительская конференция; практикум; открытые уроки; 

индивидуальные тематические консультации; посещение семьи; родительское собрание; 

родительские чтения; родительские вечера; тренинг; родительские ринги. 

       –   Психологическая экспертиза.  Работа педагога-психолога в рамках данного вида   

деятельности может осуществляться по следующим направлениям: психологический анализ 

и оценка образовательной среды и социальных процессов; материалов, программ, проектов; 

экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; экспертиза урока с 

точки зрения реализации системно-деятельностного подхода и развития УУД; выявление и 

прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы лицея. 

- Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактическая работа предусматривает проведение мероприятий 

психологического характера с целью сохранения, укрепления, улучшения психического 

самочувствия и здоровья; предотвращения возникновения невротических расстройств, 

фобий; противодействие стрессовым влияниям, эмоциональному выгоранию; решение 
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проблем на различных уровнях психической организации человека: поведенческом, 

личностном, экзистенциальном. 

Цель психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС – в 

обеспечении успешной социализации, сохранении и укреплении здоровья, защиты прав 

детей и подростков.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, выбора 

индивидуальной образовательной траектории, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогическими работниками, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психология культуры 

учащихся, родителей (законных представителей), педагогов). 

Лицей работает совместно с муниципальными субъектами системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, Службой психолого-педагогического мониторинга и 

сопровождения Управления образования Администрации г. Пскова. Организовано 

сотрудничество с комплексным центром социальной помощи, взаимодействие с отделом 

опеки и попечительства. 

 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 
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общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательные 

организациях; 

- установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 
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зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» г. Пскова обеспечивает 

необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), 

административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- спортивный зал, спортивные сооружения (комплексы, залы, стадион, спортивная 

площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях ; 

- помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; 

- административные и иные помещения; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» г. Пскова размещен в 3-х 

этажном (типовом здании капитального исполнения). Сдано в эксплуатацию с 1975 года. 

Всего: площадь 7141,3м2 

Учебные кабинеты – 39 (2067 м.кв.) 

Лаборантские  - 12 (200,4 м.кв) 

Спортивный зал – 1 (278 м.кв) 

Спортивная площадка -1(1800 м.кв.) 

кабинет ритмики –  1(71,6 м.кв.) 

Актовый зал – 1(167,3 м.кв.) 

Столовая – 1 (183 м.кв.) 

Библиотека – 1 (48,5 м.кв.) 

Административные помещения – 9  (144 м.кв) 

подсобные помещения -2133 м.кв 

 

Обеспечение образовательного процесса в каждом    из мест осуществления 

образовательной деятельности оборудованными    учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 

необходимых    для осуществления образовательной деятельности  по заявленным к 

лицензированию      образовательным программам. 
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Наименование образовательной 

программы с перечнем учебных 

дисциплин 

Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с 

перечнем основного оборудования 

Среднее общее образование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ 

Компьютер – 1 шт 

Проектор -1 шт 

Экран -1 шт 

Комплект таблиц № 2. Чрезвычайные ситуации  – 

34 таблиц 

Комплект № 6. Основы военной службы 

( 9-11 классы) – 10 таблиц 

Комплект таблиц № 7. Школа против террора -37 

таблиц 

Связь в экстренных случаях.  

Комплект № 9. Вооруженные силы РФ. (10 

плакатов) 

Комплект № 10 «Первая медицинская помощь при 

чрезвычайных ситуациях» - 24 таблицы 

Комплект таблиц «Гражданская оборона» - 13 шт 

Комплект таблиц «Огневая подготовка» -12 шт 

Наглядные пособия  (плакаты)- 7 шт 
Иностранные языки Кабинет английского языка – 4 

Магнитофон -2 шт. 

Компьютер – 4 шт. 

Мульдимедиапроектор – 4 шт. 

Экран – 4шт 

Принтер – 2 шт. 

Таблицы грамматические по английскому языку 

Тематические таблице по английскому языку 

Карта Великобритании 

Карта США 

Тексты тестов для 5-11-ых классов 

Презентации по сюжетным темам по 

грамматическому материалу 

Тесты по аудированию. 

Словари 

Наглядность по темам 

Раздаточный материал 

Страноведческий материал 

Тексты для чтения в 5-11 классах 

Разработки 

Лексико-грамматические тесты 

для 5-11 классов 

CD диски- 10 шт 
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Тематические картины – 87 шт 

Демонстрационные варианты ЕГЭ по немецкому языку (11 

класс) 

Биология Кабинет биологии ( 2) 

Один   получен по национальному приоритетному 

проекту «Образование» 

Компьютер – 2 

Принтер – 2 шт 

Проектор – 2 шт 

Интерактивная доска  - 1 шт 

Экран – 1 шт 

Коллекция «Минералы и горные породы» 6 видов. 

Скелет кролика 

Диски СД –5 шт. 

Таблицы по  ботанике, анатомии, общей биологии – 

50 шт. 

Комплекты для лабораторных работ – 15 шт 

Микроскопы – 15 шт 

Гербарии по ботанике -2 коробка 

Гербарии по общей биологии -1 коробка 

Физика Кабинет физики (1) 

Один   получен по национальному приоритетному 

проекту «Образование» 

Компьютер – 1шт 

Проектор 1 шт, принтер -1 шт 

Экран – 1 шт 

1.Генератор звуковой частоты 

2.Источник постоянного и переменного напряжения 

3.Источник высокого напряжения 

4.Комплект «Вращение» согл. с компьют. измер. 

блоком 

5. Комплект по волновой оптике 

6. Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях 

7. Комплект электроснабжения 

8.Компьютерный  измерительный блок 

9. Набор датчиков иониз. излучения маг. поля 

10. Набор по термодинамике. 

11. Набор электроизмерительных приборов 

постоянного и перем. тока. 

12. Набор. дем. «Тепловые явления» 

13. Набор для исследования эл. цепей постоянного 

тока 

14. Набор для исследов. перем. тока явлений 

электромагнитной  индукции. 

15. Набор для исследования тока в 

полупроводниках 

16. Набор по измерению пост. планка с 

использованием лазера 

17. Набор по механике 
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18.Набор спектральных трубок с источниками 

питания 

19. Трансформатор универсальный 

20. Таблица Шкала электромагнитных волн, 

(60*200) винил 

20. Экран 

21. Компьютер 

22. Принтер 

23. Проектор 
24. СД – диски по программным темам 8-11 кл. 

25. Таблицы по разным темам  - 56 шт 

Математика Кабинет математики (5) 

Компьютер -5 шт 

Ноутбуки  -16 шт 

Мультимедиапроектор - 5 шт.  

IP камера -1 шт 

Принтер -5 шт 

Интерактивная доска – 2 шт 

Экран -3 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным 

блоком и мобильным креплением - 1 шт 

 

Комплект таблиц по алгебре 

Комплект таблиц по геометрии 

Таблицы Алгебра 7 класс 

Таблицы Алгебра 8 класс 

Таблицы Алгебра 9 класс 

Таблица алгебра и начало анализа 10 кл 

Таблица алгебра и начало анализа 11 кл 

Таблицы Алгебра 

Простые числа 

Формулы сокращенного умножения 

Квадратные уравнения 

Арифметический квадратный корень 

Значения синуса и косинуса 

Формула приведения 

Тригонометрические уравнения 

Значения тангенса и котангенса 

Таблица первообразных 

Формулы Дифференцирования 

Логарифм 

Свойства тригонометрических функций 

Формулы тригонометрии 

Таблица квадратов 

Степень числа 

Таблицы Геометрия: 

Треугольник 

Прямоугольный треугольник 

Признаки равенства треугольников 

Прямоугольник 

Параллелограмм 
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Трапеция 

Окружность и круг 

Многоугольник, правильные многоугольники 

Многогранники 

Тела вращения 

Интерактивные учебные пособия. Наглядная 

математика. Стереометрия. 

Наглядные пособия (геометрические тела) 

Комплект портретов – 3 шт 

Раздаточный материал 

CD диски 

География Кабинет географии (2) 

 Один получен по национальному приоритетному 

проекту «Образование» 

Компьютер -2 шт 

Мультимедиапроектор -2 шт 

Интерактивная доска -1 шт 

Экран -1 шт 

Принтер – 1 шт 

Таблицы  по курсу география – 18 шт + 

1методичка 

Комплект портретов для кабинета географии 
Атлас Солнечная система – 15 шт 

Географический атлас школьника – 14 шт 

Атласы. Социально-экономическая  география 

мира. 

Справочное пособие  - 14 шт 

Географические карты – 67 шт. 

Комплект интерактивных наглядных пособий – 70 

шт 

Глобус 

Погодная станция 

Набор учебно-познавательной литературы – 2 шт 

Коллекция дисков BBC «Планета Земля» - 5 шт 

Видеофильмы  - 11шт 

Коллекция горных пород и минералов 

Гербарий растений природных зон России 

Коллекция горных пород и минералов 

Карта . География 6 кл. Политическая карта мира 

(100*140) 

Карта . География 6 кл. Физическая карта Арктики 

(70*100) 

Карта . География 6 кл. Физическая карта 

Антарктики (70*100) 

 Карта . География 8-9 кл. Физическая карта России 

(100*140) 

 Карта . География 8-9 кл. Федеративное устройство 

Российской Федерации (100*140) 

 Карта . География 10 кл. Электроэнергетика мира 

(100*140) 
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 Карта . География 10 кл. Транспорт мира (100*140) 

Карта . География 10 кл. Сельское хозяйство мира 

(100*140) 

 Карта . География 10 кл. Промышленность мира 

(100*140) 

Карта . География 10 кл. мировая добыча нефти и 

природного газа (100*140) 

Карта . География 6 кл. Политическая карта мира 

(100*140) 

 Карта . География 8-9 кл. Физическая карта России 

(100*140) 

 Карта . География 8-9 кл. Федеративное устройство 

Российской Федерации (100*140) 

Карта . География 10 кл. Электроэнергетика мира 

(100*140) 

Карта . География 10 кл. Транспорт мира (100*140) 

 Карта . География 10 кл. Сельское хозяйство мира 

(100*140) 

 Карта . География 10 кл. Промышленность мира 

(100*140) 

 Карта . География 10 кл. мировая добыча нефти и 

природного газа (100*140) 

Карта физическая полушарий  6 кл 

Карты для 7 класса – 11 шт 

Карты для 8 класса – 12 шт 

Карты для 9 кл – 21 шт 

Карты для 10-11 классов -12 шт 

Таблицы по географии для 6-11 классов  - 71 шт 

 

Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы ( 5) 

Один   получен по национальному приоритетному 

проекту «Образование» 

Принтер – 5 шт. 

Компьютер – 5 шт.  

Мультимедиапроектор – 5 шт. 

Экран – 5 шт 

Таблицы: 

Портреты писателей для кабинета русского языка 

(12 портретов)  

 Портреты русских писателей 18-19 веков для 

кабинета литературы ( 16 портретов)  

Портреты русских писателей 20 век 

Литература 5-11 кл. теория литературы (20 таб)  

Русский язык. Синтаксис 5-11 кл (19 таблиц)  

Раздаточные пособия 

Таблицы по русскому языку  - 1 комплект 

Таблицы по литературе  - 1 комплект 

CD -диски 

История и Кабинет истории ( 2)  

Диски  «История Древнего мира и средних 
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обществознание веков», «История России»  – 20 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Мультимедиапроектор – 2 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт,  

Экран- 1 шт  

Принтер – 2 шт 

Таблицы: 

1.Становление Российского государства ( 8 табл) 

2.Развитие Российского государства в 15-16 веках (6 

таблиц)  

3.Развитие Российского государства в 17-18 веках (8 

таблиц)  

4. Политические течения 18-19 веков (8 таблиц) 

5.Обществознание 8-9 классы (7 таблиц)  

6. Обществознание 10=11 классы (11 таблиц) 

7. Обществознание 8-9 кл (7 таблиц) 

8.Обществознание 10-11 кл (11 кл) 

9.Плакаты «Великие полководцы и флотоводцы 

России» (10 пл) 

10 Портреты российских императоров – 1 комплект 

11. Карты по Всеобщей истории  - 30шт 

12.Карты по Отечественной истории -24 шт 

13.Репродукции картин -48 шт 

 

Информатика Компьютеры – 12 шт. 

Нетбуки – 29 шт 

Тележка для нетбуков  - 1шт 

Ноутбуки- 16 шт 

Принтеры – 2 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Интерактивный комплекс с вычислительным 

блоком и мобильным креплением - 1 шт 

Микрофонный комплект – 1шт 

Микшер аналоговый -1шт 

USB камера -1шт 

IP камера -1 шт 

Сервер – 1 шт 

Экран -1 шт 

Таблицы по информатике 

Химия Кабинет химии (1) Получен по национальному 

приоритетному проекту «Образование». 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Экран-1 шт 

Шкаф вентиляционный 

Коллекции металлов, природных материалов, 

сплавов, минералов и горных пород  

Комплект моделей кристаллических решёток  

Набор моделей атомов для составления моделей 
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молекул со стержнями 

Набор химических соединений -17 шт 

Комплект «Школьная химия в таблицах. Тестах и 

иллюстрациях. Общая и неорганическая химия» CD иDVD 

(42 диска) 

Набор учебно-познавательной литературы – 16 книг 

Комплект таблиц по неорганической  химии 

Комплект таблиц по органической химии 

Таблица «производство аммиака» 

Таблица двусторонняя «Переработка 

нефти/производство серной кислоты» 

Комплект портретов ученых-химиков 

Комплект химия в таблицах 

Аппарат для дистилляции воды 

Весы технические с разновесами 

Комплект нагревательных приборов 

 Спиртовка 

Плитка электрическая 

Баня комбинированная лабораторная 

Комплект оборудования для проведения 

демонстрационных экспериментов с использованием 

компьютерной измерительной системы 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных пробирок 

Штатив лабораторный большой 

Набор флаконов для хранения растворов 20 шт 

Аппарат для получения газов 

Аспиратор источник высокого напряжения 

Комплект электроснабжения 

Термометр электронный 

Озонатор 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров 

Прибор для получения растворимых твердых 

веществ 

Эвдиометр 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для электролиза растворов солей 

Весы лабораторные электронные 

Весы лабораторные 

Наборы посуды и принадлежностей специального 

назначения. 

Набор банок для хранения твердых реактивов 

Прибор для получения газов 

Набор склянок для хранения растворов реактивов 

Штатив лабораторный химический 

Справочно-информационный стенд «Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева» 

 Воронка делительная  

Комплект колб демонстрационный  

Комплект мерной посуды  
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Талица «Периодическая система химических 

элементов Менделеева 

музыка Компьютер – 1шт 

Принтер – 1шт 

Проектор – 1шт 

Интерактивная доска – 1 шт 

Музыкальный центр с колонками 

Цифровое пианино 

Комплект портретов для кабинета музыки 

Таблица «музыкальные инструменты» 

Таблица « Основы музыкальной грамоты» 

Периодические издания музыкальные 

Методические пособия: 

 Комплексы уроков  1-7 класс  

Аудиосборники – 9 шт 

DVD-сборники 

Мультимедийные средства обучения – 6 шт 

Раздаточный материал, карточки 

технология Компьютер – 2шт 

 Проектор – 1шт 

 Экран -1 шт 

Кухонный гарнитур 

Холодильник 

Электроплита – 2шт 

Мини печь 

Набор кухонной посуды и инвентаря 

Швейная машина с электрическим приводом – 10 шт 

Доска гладильная -1 шт 

Станок заточный  

Станок сверлильный 

Пылесос  для сбора опилок 

Подставка для токарного станка 

Станок токарный по металлу 

Пила ленточная 

Станок шлифовальный 

Дидактический материал 

Раздаточный материал  

Таблицы: 

Простейшие швы 

Счетные швы 

Схемы вязания крючком 

Узлы макроме 

Кулинария 

Швейная машина 

Технология изготовления швейных изделий 

Физическая культура Компьютер – 1 шт 

Спортивная площадка 

Щит баскетбольный – 9 шт 

Стойка для прыжков высоту 

Мат гимнастический -12 шт 

Стол теннисный 

Велотренажер 
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Скамья гимнастическая – 10 шт 

Стенки 

Перекладины 

Брусья 

Мостики 

Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные 

Мячи для метаний 

Стартовые колодки 

Секундомер 

Сетка баскетбольная 

Скакалки 

Обручи для вращения 

 

 

Для каждого учебного кабинета создан и ежегодно обновляется паспорт кабинета. 

Все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. 

В лицее имеется достаточное количество технических средств обучения для 

организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на уровне, 

соответствующем современным требованиям, ведется постоянный учет и систематизация 

технических средств обучения, что способствует отслеживанию динамики поступления и 

распределения ТСО. 

 

Сведения о библиотеке:  

 книжный фонд  - 25363 экз., в том числе учебников  - 11138 экз.;  

 доля учебников (%), соответствующих Федеральному перечню на текущий учебный  

год  -  65%;  

 обеспечение обучающихся  учебниками из фонда библиотеки   - 97 %;  

 количество энциклопедической и справочной литературы  - 1543;   

 имеется читальный зал, количество мест  - 12; 

 количество компьютеров в библиотеке и читальном зале - 1, 

 обучающиеся  имеют возможность  использовать Интернет    

В образовательной деятельности в 10-11 классах используются учебники, включенные 

в перечень учебников, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации для использования в образовательном процессе. Перечень используемых 

учебников утвержден приказом директора МБОУ «Погранично – таможенно – правовой 

лицей» г. Пскова. 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ  «Погранично – таможенно – правовой 

лицей» включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Значительно увеличилось количество учащихся, обращающихся к услугам сети 

Интернет для работы с ЭОР, онлайн-тестами, сайтами по подготовке к ЕГЭ.  

Официальный сайт  ptpl.narod.ru обновляется периодически. 
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Информационно-образовательная среда МБОУ ПТПЛ обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Все педагоги лицея используют информационные коммуникационные технологии как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности: для контроля знаний, самообразования, 

индивидуальной работы с одарёнными и отстающими учащимися, как иллюстративное 

средство при объяснении нового материала для повышения наглядности. Используют ИКТ 

педагоги и для дистанционного повышения квалификации, для подготовки к урокам. 

Педагоги школы активно участвуют в работе интернет – сообществ педагогов. 

100 % учителей лицея используют в учебной деятельности электронные 

образовательные ресурсы. Педагоги осознают, что использование ЭОР обеспечивает 

сокращение времени освоения учебного материала, оптимизацию учебной деятельности за 

счёт структурирования и чёткости заданий, повышение успеваемости и заинтересованности 

учащихся, а также способствует формирования у учащихся навыка самостоятельного 

приобретения знаний. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП СОО на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Доступ к ЭОР обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Название ресурса Адрес в Интернете 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

http://www.school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Интернетуроки.Учимся дома. https://interneturok.ru 

Информационный портал "Олимпиады для 

школьников" 

https://olimpiada.ru 

Система дистанционного обучения «Прометей» https://www.prometeus.ru 

Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании http://www.edu-all.ru 

Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия https://megabook.ru 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com 

Детский сайт Президента Российской Федерации http://www.uznai-prezidenta.ru 

Портал ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Виртуальный компьютерный музей 
http://www.computer- museum.ru 

Официальный информационный 

портал ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ru/ 

Сайт для школьников и их родителей 

"Большая перемена" 

http://newseducation.ru 

Словари и энциклопедии https://gufo.me 

 

 

Список учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ и используемых при 

реализации ООП СОО в МБОУ ПТПЛ 

 

10  – 11 класс Учебники  

Русский язык Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. 

Русский язык. 10-11 класс, (базовый уровень). 

Русское слово 

Литература Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник для 

общеобразоват. учреждений: В 2 ч.  

Л. А. Смирнова, О.Н.Михайлов, А.М.Турков, 

В.П.Журавлёва и др. Русская литература 20 

века.11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 2 частях 

под ред. В.П. Журавлёва.  

 Просвещение 

Иностранный язык  «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы 

Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби 

Б., Эванс В.   

Английский язык с удовольствием для  11 класса 

общеобразовательных учреждений авторов М.З. 

Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко.  

Просвещение 

Титул 

Математика  

 

 

«Алгебра и начала математического анализа 10-

11 классы » В 2 частях. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы: 

 

Мнемозина 

https://interneturok.ru/
https://olimpiada.ru/
https://www.prometeus.ru/
http://www.edu-all.ru/
https://megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://newseducation.ru/
https://gufo.me/


512 
 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др.    

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и 

др. Геометрия. 10-11 классы (базовый и 

углубленный уровни). 

История История. Всеобщая история. (базовый уровень и 

углублённый уровень) 10 класс. СорокаЦюпа 

О.С , Сорока-Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 

2019.  

История России: начало XX – начало XXI в. 

10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, 

,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из 

трех частей. – М.:, «Просвещение», 2020. 

«История. 11 класс. Углублённый уровень.» В 

двух частях, авторы Н. С. Борисова, А. А. 

Левандовского под редакцией академика РАН С. 

П. Карпова; М. «Просвещение» 2019 года, 

учебное пособие. «Всеобщая история с 

древнейших времен до конца XIX в.» 11 класс. 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина.  М. 2019. 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русское 

слово» 

Обществознание  Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под 

ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020. Учебник. 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень/ под 

ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020.  

Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 

10 -11 класс (базовый уровень).                    

Просвещение 

Основы 

безопасности                  

жизнедеятельности             

10 класс: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций / А.Т. 

Смирнов Б.О. Хренников/Под ред. А.Т. 

Смирнова. 11 класс: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций /Базовый 

уровень/ А.Т. Смирнов Б.О. Хренников/Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

Просвещение 

География Максаковский В. П. География.10-11 класс 

(базовый уровень).  

География. 10 класс. Углублённый уровень. 

Учебник (под ред. В. Н. Холиной).  

 География. 11 класс. Углублённый уровень. 

Учебник (автор В. Н. Холина).  

Просвещение 

 

 

Дрофа 

Физика «Физика. 10 класс. Базовый уровень» и «Физика. 

11 класс. Базовый уровень» Л.Э. Генденштейна, 

А.А. Булатовой, И.Н. Кор нилье ва, А.В. 

Кошкиной  

БИНОМ. 

Лаборатория         

знаний 

Астрономия Воронцов Б.А.-Вельяминов, Страут Е.К. 

Астрономия. 

Дрофа 

Химия Габриелян О. С.,. Химия. 10,11 кл. базовый 

уровень.  

Дрофа 
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Биология    Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. 

Т. Биология. 10 – 11 класс (базовый уровень).           

Дрофа 

Информатика и 

ИКТ             

Информатика. 10 класс (базовый уровень): 

учебник  / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. 

2. Информатика. 11 класс (базовый уровень): 

учебник  / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.  

 

БИНОМ. 

Лаборатория         

знаний 

Экономика Основы экономической теории под ред Иванова 

С.И., М.2010 

М. Вита - 

Пресс 

Право Никитин А.Ф., Право. Базовый и углубленный 

уровень.10-11 класс  

Дрофа 

 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 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 среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей», 
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взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых 

ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП МБОУ «Погранично – 

таможенно – правовой лицей». 

Создание системы взаимодействия лицея с социальными партнерами других ведомств 

обращено к личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, 

своеобразия и духовных сил, нивелирование негативных последствий влияния часто, 

отрицательной социальной среды. В рамках организации межведомственного 

взаимодействия лицей учитывает многообразие функциональных связей и их взаимную 

целесообразность. В рамках сетевого взаимодействия  лицей заключает договоры о 

сотрудничестве с каждым учреждением: 

Псковская таможня 

Пограничное управление ФСБ 

Библиотеки «Родник», «Радуга», имени В.Каверина 

Детский центр «Надежда» 

Псковская областная универсальная научная библиотека 

Псковский кукольный театр 

Псковская Областная Филармония 

МБУ ДО ДООСЦ "Юность" 
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III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемый 

эффект 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Рассмотрение вопроса об 

апробации ФГОС СОО в 

учебном году 

Май 2020 г. Директор 

МБОУ 

"ПТПЛ" 

Принятие 

решения 

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС СОО 

Май 2020 г. Администр

ация 

Распределение 

функций 

Разработка и утверждение 

плана графика введения ФГОС 

СОО в ОУ 

Май 2020 г. Администр

ация 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

Разработка проектов рабочих 

программ по предметам 

учебного плана (10 – 11 класс). 

Определение их соответствия 

требованиям ФГОС СОО 

 

Май-июнь 

2020 

 

 

 

 

Июнь 2020 

Администр

ация 

 

 

 

Руководите

ли МО 

Определение 

необходимых 

изменений в 

модели 

образовательной 

системы ОУ 

 

Создание в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Администр

ация 

Оценка условий 

ОУ с учетом 

требований ФГОС 

СОО 

Анализ соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

Май-июнь 

2020 г. 

Администр

ация 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО с 

требованиями 

ФГОС СОО 

 

Комплектование библиотеки 

ОУ базовыми документами и 

дополнительными материалами 

ФГОС 

Анализ имеющегося учебного 

фонда библиотеки для 

реализации ФГОС СОО 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем учебным 

В течение 

года 

 

 

 

Апрель-

август 2020 

г 

 

Администр

ация 

 

 

 

Зав.библиот

екой 

 

 

Наличие в ОУ 

научно-

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными и 
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предметам учебного плана ООП 

СОО, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

справочными 

пособиями 

 

Экспертиза условий, созданных 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Май - июнь 

2020 г 

 

Администр

ация 

 

Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

СОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС СОО  
 

В течение 

года 

 

Администр

ация 

 

Документы, 

регламентирующи

е деятельность ОУ 

в рамках ФГОС 

СОО 

 

Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введения ФГОС СОО  
 

В 

течение 

года  
 

Администр

ация 

 

 

Издание документов, 

регламентирующих введение 

ФГОС СОО в МБОУ ПТПЛ 

В течение 

года 

 

директор Приказы 

Разработка на основе 

примерной ООП СОО ООП 

СОО МБОУ "ПТПЛ" 

 
 

   

Получение экспертной 

оценки основной 

образовательной 

программы СОО  
 

До 20 июня 

2020 года 

Заместител

и директора 

по УВР 

 

Утверждение основной 

образовательной программы 

СОО на заседании 

педагогического совета  

 

 

До 01 

сентября 

2020 года 

Директор  

Внесение изменений в 

программу развития ОУ  
 

До 01 

сентября 

2020 года 
 

Директор  

Зам. 

директора 

 

Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по предметам учебного плана.  

 

 

До 

01.09.2020 г 

Директор  

Руководите

ли МО  

учителя – 

предметник

и 

 

Разработка и утверждение 

программ элективных курсов  

 

 

До 

01.09.2020 г 

Директор  

Зам. 

директора 

по УВР 

Рабочая 

группа 
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Проект учебного плана по 

переходу на ФГОС С(П)ОО 

Апрель – 

май 2020 

Администр

ация 

Учебный план 

 

Моделирование учебного плана 

(десятые) с учетом 

методических рекомендаций  и 

социального запроса родителей 

обучающихся 

Апрель – 

май 2020 

Администр

ация 

 

Создание модели 

внеурочной 

деятельности в 

школе третьей 

ступени 

образования 

Разработка системы оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся на разных 

ступенях обучения в условиях 

ФГОС 

В течение 

года 

 

Руководите

ли МО 

Учителя - 

предметник

и 

Система 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Разработка положения об 

индивидуальном 

образовательном проекте 

Май-июнь 

2020 года 

Рабочая 

группа 

Администр

ация 

Разработка 

положения 

Разработка и утверждение форм 

договора о предоставлении 

среднего общего образования 

МБОУ ПТПЛ 

Май-август 

2020 

 

Рабочая 

группа 

Администр

ация 

Наличие договора 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

планирование курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

(разработка инструментария)  
 

Май - 

сентябрь 

2020 

Зам. 

директора 

 

Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

организации учебного 

процесса и обеспечении 

методического 

сопровождения.  
 

В течение 

года 

Зам.директо

ра 

 

Обеспечение выполнения 

требований к уровню 

профессиональной 

квалификации, состоянию 

здоровья персонала, 

работающего в условиях 

реализации стандарта. 

постоянно 

 

Администр

ация 

 

Кадровый состав, 

соответствующей 

требованиям 

ФГОС 

 

Изучение в педагогическом 

коллективе базовых документов 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

 

 Информированнос

ть педагогов об 

особенностях 

ФГОС СОО 

Разработка рабочих программ 

по предметам учителями с 

учетом формирования 

Май-июнь 

2020 г 

 

Учителя 

Администр

ация 

Проектирование 

пед. процесса 

педагогами по 
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универсальных учебных 

действий 

 предметам 

учебного плана 

ОУ с учетом 

требований ФГОС 

СОО 

Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС СОО 

По особому 

плану в 

течение 

учебного 

года 

Администр

ация 

Ликвидация 

профессиональны

х затруднений 

 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Информирование педагогов по 

ключевым позициям введения 

ФГОС СОО через 

педагогические советы, 

производственные совещания, 

школьные семинары, круглые 

столы 

В течение 

года 

 

Администр

ация 

 

План проведения 

педагогических 

советов, 

производственных 

совещаний и 

семинаров, 

круглых столов 

Организация доступа 

работников лицея к 

электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

В течение 

года 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие 

странички о 

переходе на 

ФГОС СОО на 

сайте ОУ 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС СОО и 

результатах работы через сайт 

ОУ, информационные стенды, 

родительские собрания 

Апрель - 

май 2020 г 

Раз в 

полугодие 

 

Администр

ация 

классные 

руководите

ли  

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

 

Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

СОО 

ежегодно 

 

Администр

ация 

 

 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение финансовых 

затрат (объем, направление) на 

подготовку и переход на ФГОС 

СОО за счет субвенций по ОУ 

Май, 

декабрь 

2019 г 

 

Директор , 

ЦФБО 

 

Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на 

ФГОС СОО 

 

Оценка степени соответствия 

материально-технического 

обеспечения требованиям 

стандарта 

Май – июнь 

2020 г 

 

Администр

ация 

 

Создание 

необходимого 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО 
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6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение и приобретение 

необходимого материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

 

Заведующа

я 

хозяйством 

Оформление 

заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Составление плана 

мероприятий по приведению 

оборудования учебных 

помещений в соответствие 

требованиям к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса  
 

Апрель-

август 2020 

г 

 

 Создание 

комфортного 

пространства ОУ 

 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий ОУ требованиям 

ФГОС СОО.  
 

В течение 

года 

Администр

ация 

 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ФГОС 

СОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ.  
 

В течение 

года 

Администр

ация 

 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды ОУ 

требованиям ФГОС СОО.  
 

В течение 

года 

Администр

ация 

 

Наличие доступа к ЭОР 

(электронным 

образовательным ресурсам), 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных.  
  

В течение 

года 

Администр

ация 

 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в соответствии с требованиям 

ФГОС СОО.  
 

В течение 

года 

Администр

ация  

Зав. 

библиотеко

й 

 

 

III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МБОУ 

«Погранично – таможенно – правовой лицей». Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
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проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей». 

 

 

Объект контроля Содержание контроля Сроки  

Кадровые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка 

укомплектованности 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Август 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

Август  

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 

Август 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

СОО 

  

Финансовые условия 

реализации ООП СОО 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные отчеты 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

СОО 

Наличие акта готовности 

МБОУ «ПТПЛ» к началу 

учебного года 

Август 

Проверка соблюдения: 

СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда, 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Сентябрь-май 

Проверка обеспечения 

доступа для всех участников 

образовательных отношений 

к сети Интернет 

Ежемесячно   

Контроль обеспечения 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежемесячно 

Учебно-методическое и 

информационное 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

Май-июнь 



521 
 

обеспечение ООП СОО методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий, 

дополнительной литературы 

(художественная, научно-

популярная и т.д.) и т.д. 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательных отношений 

к информации связанной с 

реализацией ООП СОО 

Сентябрь  
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Приложение 1 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей», в том числе 

в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД.  
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Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 

все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. УУД в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
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успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование УУД на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
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в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 
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а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей»; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных МБОУ «Погранично – 

таможенно – правовой лицей»: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ «Погранично – 

таможенно – правовой лицей» на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 
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Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 

6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей»  

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ ПТПЛ; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Погранично – таможенно – правовой лицей», реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» с 

другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данном МБОУ «Погранично – 

таможенно – правовой лицей», обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ «Погранично – таможенно – правовой 

лицейкак во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых 

на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 
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того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.); 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 
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- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 
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- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет МБОУ 

«Погранично – таможенно – правовой лицей»; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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Приложение № 2  

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» 

Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы зачитываются 

экспериментаторомвслух,предлагаютсявариантыответов,аподросткидолжнызаписать те 

ответы, которые имподходят. 

Инструкция: 

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к 

школе. Послушайте их внимательно. К каждому Вопросу предлагается 3 варианта 

ответа. Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого 

варианта рядом с номером соответствующего вопроса». 

1.Как ты чувствуешь себя в школе? 

 Мне в школе нравится. 

Мне в школе не очень нравится.  

Мне в школе не нравится. 

2.С каким настроением ты идешь утром в 

школу?  

С хорошим настроением. 

Бывает по-разному. 

Чаще хочется остаться дома. 

3.Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

как бы ты поступил? 

Пошел бы в школу.  

Не знаю. 

Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют 

уроки?  

Мне не нравится, когда отменяют уроки. 

Бывает по-разному. 

Мне нравится, когда отменяют уроки. 

5.Как ты относишься к домашним 

заданиям?  

Я хотел бы, чтобы домашние задания были.  

Не знаю 

затрудняюсь ответить. 

Я хотел бы, чтобы домашних заданий не 

было. 

6.Хотел бы ты, чтобы в школе были одни 

перемены?  

Нет, не хотел бы. 

Не знаю. 

Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни 
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перемены. 

7.Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или 

друзьям?  

Рассказываю часто. 

Рассказываю редко.  

Вообще не рассказываю. 

8.Как ты относишься к своему классному 

руководителю? Мне нравится наш классный 

руководитель. 

Не знаю, затрудняюсь ответить. 

Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9.Есть ли у тебя друзья в 

классе? 

 У меня много друзей в классе. 

У меня мало друзей в классе.  

У меня нет друзей в классе. 

10.Как ты относишься к своим 

одноклассникам?  

Мне нравятся мои одноклассники. 

Мне не очень нравятся мои одноклассники.  

Мне не нравятся мои одноклассники. 

 

Проводится как количественная, так и качественная обработка 

результатов. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 

ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школеи 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 

балл; ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или 

иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 
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очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3-й уровень. 15-19 баллов (положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами). Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в 

школе, однако чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало интересует. 

2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные школьники 

посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, 

находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

1-й уровень. Ниже 10 баллов (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда. 

Ребята переживают, плачут, могут проявлять агрессивные реакции, отказываться 

выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нарушения психического здоровья. 
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Приложение № 3 

 

Анкета №1 для изучения адаптации  

к школе учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

/заполняется классным руководителем/ 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Возраст  

_ 

Дата заполнения 

 

1. Успешность выполнения школьных заданий: 
5 баллов - правильное, безошибочное выполнение 

заданий; 4 балла - небольшие помарки, единичные 

ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам. 

Кол-во баллов:  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий: 
5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; 

выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1балл-учащийсяотказываетсяработать,можетплакать,кричать,проявлятьагрессию. 

Кол-во баллов:  
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3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий: 
5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи 

взрослого; 3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается 

за помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 
контроль со стороны взрослого. 

Кол-во баллов:  

4. Эмоциональное отношение к школе: 
5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, 

смеется. 4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного 

настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, 

огорчение, иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, 

злости). Кол-во баллов:  

5. Взаимоотношения со сверстниками: 
5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 

контакт, когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми 

детьми; 2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в 

контакт; 1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться 

один, либо 

инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: 

ссорится, дразнится, дерется. 

Кол-во баллов:  

6. Отношение к учителю: 



539 
 

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется 

с ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его 

требования, тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок 

может обратиться к учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается 

к одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с 

ним, старается быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 

отрицательные эмоции. 

Кол-во баллов:  

 

Общее кол-во баллов:_  

 

Классный руководитель: / Ф.И.О.  

 

Интерпретация результатов: 1 уровень  (высокий)– 26 – 30 б, 2 уровень (выше среднего) – 18 

- 25 б, 3 уровень  (средний)– 12 – 17 б, 4 уровень (ниже среднего) – 6-11 б, 5 уровень 

(низкий) – 1-5 б. 

Вывод об уровне адаптации:  
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Приложение 4. 

1. Учебный план на 2021 – 2022 учебный год (см. раздел на сайте Учебный план) 
http://ptpl.narod.ru/index/uchebnyj_plan/0-55 

2. Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год. (см. раздел на 

сайте  Годовой календарный учебный график) 
http://ptpl.narod.ru/index/godovoj_kalendarnyj_uchebnyj_grafik/0-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


