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I. Общие положения 
 
Образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Самарской области «Центр 
образования Самарской области» (далее – ГКОУ «Центр образования Самарской области») 
разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой среднего общего образования 
(далее – ФОП СОО), утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 
мая 2023 г. N 371 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., 
регистрационный N 74228), Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 12.08.2022) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

 Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией (учебный план, 
календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 
воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 
содержание образования уровня среднего общего образования, планируемые результаты освоения 
образовательной программы. 

При разработке ООП СОО ГКОУ «Центр образования Самарской области» предусматривает 
непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО ФОП СОО по всем 
учебным предметам для 10 класса. Рабочие программы  по учебным предметам для 11 -12 классов 
разработаны на основе ФГОС второго поколения. 

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ФОП СОО, ФГОС второго поколения, а также способы определения достижения этих 
целей  и результатов. 

Целевой раздел  включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ФОП СОО, ФГОС второго поколения; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, ФГОС второго 

поколения. 
Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 
- федеральные рабочие программы учебных предметов для 10 класса; 
- рабочие программы ФГОС второго поколения для11 – 12 классов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- федеральную рабочую программу воспитания. 
Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 
освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 
Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 
программы основного общего образования. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с 
воспитательными отделами исправительных колоний.  



Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного 
общего образования и включает: 

- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией. 
 

II. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
 
ООП СОО является основным документом школы по организации образовательной и 

воспитательной деятельности, определяющим содержание общего образования, а также 
регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 
формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 
преемственность основных образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования; 
организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  
подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
организация деятельности педагогического коллектива по созданию программ и учебных 

планов для успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 
особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следующих 
основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья;  

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  
- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися;  
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; выявление 

и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, через 
систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, педагогических работников в проектировании и развитии социальной 
среды образовательной организации;  



- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
(исправительного учреждения) для приобретения опыта реального управления и действия;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 
принцип учёта ФГОС СОО:  
ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования;  
принцип учёта языка обучения; 
принцип учёта ведущей деятельности обучающегося:  
ООП СОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для групп заочного обучения осужденных 
трудоустроенных в исправительных колониях; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 
развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей, обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 
учебных предметов; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 
учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, 
предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 
г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 
2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, для выбранных форм обучения в пределах 
осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ГКОУ «Центр образования Самарской области» с учетом трудовой занятости и 
режима содержания осужденных исправительных колоний:  ФКУ ИК – 5, ФКУ ИК-15; ФКУ ИК -10, 
ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-16, ФКУ КП-29, ФКУ СИЗО-4, ФКУ ИК-26, ФКУ ИК-28, ФКУ КП-
27, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 
общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 
осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 



позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-
смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации 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. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 
на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 
воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 
ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 
целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 
коммуникативными универсальными учебными действиями; 
регулятивными универсальными учебными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 
типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 

Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 



Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 
базовом и углубленном уровнях исходя из выбора обучающихся и в соответствии с учебным планом 
школы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 
ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 
базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 
оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику (входной контроль); 
текущую и тематическую оценку; 
итоговую оценку; 
промежуточную аттестацию (зачеты); 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
итоговую аттестацию. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 



оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 
числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 
требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, 
установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 
обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 
и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  
способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением Педагогического совета школы. Инструментарий строиться на 
межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской, естественно-
научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 
для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 
и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 
раз в два года. 



Индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – проект) выполняются 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 
знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
отчётные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются школой.  
Проект оценивается по критериям сформированности: 
познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать 
способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 
обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания 
и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. Предметные 
результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания предметных областей, включающих 
конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 
соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий.  
Стартовая диагностика (входной контроль) проводится учителями всех учебных предметов в 10, 

11, 12 классах при причине высокого процента сменяемости коллектива обучающихся школы.  
Стартовая диагностика выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся.  
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 



средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 
логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 
изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
стартовая диагностика; 
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценка уровня функциональной грамотности; 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
Педагогического совета школы. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 
подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 
для повышения квалификации педагогического работника. 

 
III. Содержательный раздел 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык 
и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых 
результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 
Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 
отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 
России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других 
людей. 



Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 
образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 
учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 
Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 
учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 
самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 
успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 
профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Рабочая программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 
когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 
речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 
совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, 
повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 
коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 
направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 
коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 
навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 
общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и 
практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования 
являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 
(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с 
целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 
другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической 
деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 
общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 
начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию знаний 
о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых 
форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 
Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень человека, 
способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 
народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 
русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 
ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 
социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 
необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 
понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 
употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 
совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и 
самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 
анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 
информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 



другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об 
изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 
языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 
определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые 
не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в 
нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на 
данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка: при 
очно – заочной форме обучения: в 10 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю), в соответствии с ФОП 
СОО; в 11 классе - 34 часа год (1 час в неделю), в 12 классе 34 часа в год (1 час в неделю), в 
соответствии с ФГОС ООО второго поколения; при заочной форме обучения: в 10 классе - 68 часов в 
год (6 часов – очного обучения, 62 часа заочного обучения) в соответствии с ФОП СОО, в 11 классе - 
34 часа в год (6 часов очного обучения, 28 часов заочного обучения), в 12 классе 34 часа в год (6 часов 
очного обучения, 28 часов заочного обучения), в соответствии с ФГОС ООО второго поколения. 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
Общие сведения о языке. 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
Лингвистика как наука. 
Язык и культура. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 
Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 
обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 
Система языка. Культура речи. 
Система языка, её устройство, функционирование. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, её основные признаки и функции. 
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

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

Качества хорошей речи. 
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных 

слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. 
Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический 
словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 
Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 
литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, 
олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 
слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные 
слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и 
книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 
Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 
Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 
Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Морфологические нормы современного 
русского литературного языка (общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 
Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 
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. 

 
Содержание обучения в 11 классе 

ФГОС второго поколения 
 

Речь. Речевое общение 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные элементы. Виды 
речевого общения. Сферы речевого общения. 

 2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 
содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 
информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Способность извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 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. 
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 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенции 

Функциональная стилистика 
1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 



Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 
общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 
средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 
функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 
расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием 
разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 
публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных 
стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 
2. 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. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 
ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, 
его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-
научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 
проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами 
редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 
традиции страны. 



Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

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

стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи;  
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым норма 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

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

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

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

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

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

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств 
 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

Содержание обучения в 12 классе 
ФГОС второго поколения 

 
Речь. Речевое общение 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные элементы. Виды 
речевого общения. Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 
содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 
информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Способность извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 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. 
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 

Раздел 2. Функциональная стилистика 
1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 
(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 
средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 
функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 
расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с 



небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием 
разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 
публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных 
стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 
2. 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. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 
ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, 
его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-
научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 
проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами 
редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 
традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования 
 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к 



культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты:  

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 образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, 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 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; 

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 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; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 
состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 
читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных 
разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 
контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 
жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия – в профессиональную среду; 
выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных 

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

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема 
и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-
этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 
безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 
развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить 

высказывание. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 
оценивать приобретённый опыт; 



стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и 
публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в 
них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 
языков (с использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 
июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки 
литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

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

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 
литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Выполнять фонетический анализ слова. 



Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 
языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 
литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 
Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 
Использовать словообразовательный словарь. 
Морфология. Морфологические нормы. 
Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, 
деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 
Орфография. Основные правила орфографии. 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографический словарь. 
Речь. Речевое общение. 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических 
высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического высказывания – не менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 
лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 
инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 
публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, 
графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; 
объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 



Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила 
русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём 

информации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 
Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, 
графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; 
объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и 
другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 
речевые ошибки. 

Общие сведения о языке. 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 
заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 
управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и 
деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации. 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
К концу обучения в 12 классе выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 

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



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

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

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

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

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи;  
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым норма 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

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

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

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

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

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

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств 
 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 



 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

(углубленный уровень, 10 класс) 
 
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. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования вне зависимости от 
выбранной формы обучения. 

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 литературе для обучения на уровне среднего общего образования составлена на 

основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с ФГОС СОО.  
Изучение литературы 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 на углублённом уровне на уровне среднего 
общего образования составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 
зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного 
контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-литературном и 
историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на углублённом уровне на уровне среднего общего образования 
преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования и 
сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы на 
уровне среднего общего образования 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. 

Литературное образование на углублённом уровне на уровне среднего общего образования 
предполагает более активное использование самостоятельной исследовательской деятельности 
обучающихся, являющейся способом введения обучающихся в ту или иную профессиональную 
практику, связанную с профильным гуманитарным образованием. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 
сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 
исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам, в 
развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 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 средним общим образованием и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 
осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской 
культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, 
состоят в систематическом приобщении обучающихся 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 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 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. 

Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом профиля 
обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся. В учебном 
плане предмет «Литература» на углублённом уровне на уровне среднего общего образования 
преемственен по отношению к предмету «Литература» на уровне основного общего образования и 
основан на базовом курсе литературы.  

Общее число часов при очно – заочной форме обучения: в 10 классе - 170 часов в год (5 часа в 
неделю); при заочной форме обучения: в 10 классе - 170 часов в год (6 часов – очного обучения, 164 
часа заочного обучения). 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
Литература второй половины XIX века. 
А.Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся». 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки.  
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы.  
Ф.И. Тютчев. Стихотворения.  
Н.А. Некрасов. Стихотворения.  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
А.А. Фет. Стихотворения.  
А.К. Толстой. Стихотворения.  
Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы). Статьи «Детство и отрочество. Сочинение 

графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы 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. 
 

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 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 образовательной 
организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 
произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению 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 
использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей 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; 

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 использованием изученных и самостоятельно 
прочитанных литературных произведений; 

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 совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 
произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 



координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 
собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 
произведений;  

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

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 
интерпретации, 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; ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 
явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

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

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 
внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 
литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 
уроках литературы;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 



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

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

внеурочной деятельности по литературе; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 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 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 использованием 

читательского опыта; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 
поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  
(базовы уровень, 11-12 классы) 

 
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. 



Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования вне зависимости от 
выбранной формы обучения. 

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 

 
Данная программа реализует основные идеи ФГОС второго поколения, конкретизирует его цели 

и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в старшей школе. 
В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального,поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основные цели, решаемые при реализации рабочей программы: 
приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой     художественной литературы, 

формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших достижений культуры; 
формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 
развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 
воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской 

позиции; 
воспитание культуры речи учащихся. 
Данные цели обуславливают решение следующих задач: 
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 
опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 



освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 
зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Обоснование выбора данной программы для составления рабочей программы: 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 

Содержание  программы направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 
включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, 
анализировать, сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать 
определения понятий, выявлять главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать 
материал, работать с разными источниками при поиске информации, строить монологические 
высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, 
умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 
сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг 
друга. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего 
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Литература» обращен к духовно - нравственной, творческой, 

художественной, ценностно-мировоззренческой, эмоциональной и интеллектуальной сферам личности 
школьника  и способствует формированию у старшеклассников ориентации в культурном 
пространстве прошлого и современности и развитию качеств, необходимых для полноценной жизни в 
социуме. Процесс изучения литературы как особого способа познания жизни универсален, так как 
искусство слова связано с различными областями знаний: философией, культурологией, историей, 
лингвистикой и др. 

В процессе изучения литературы развивается читательская культура старшеклассников, 
формируется  нравственный и эстетический опыт, совершенствуются навыки владения русским 
языком, происходит  овладение научным инструментарием предмета. 

Историко-литературный курс в 11-12 классах строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического  принципов. При изучении литературы в 
учащиеся постигают этапы развития литературы. 

Ведущая проблема изучения литературы – целостное исследование творческого пути писателя и 
развития его художественной индивидуальности в контексте общественной жизни и писательской 
биографии. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на 
вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на 
литературные и фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от 
усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 
художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 
осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения 
литературы является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 
способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, так и 

историко-литературного курса в целом; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы общего среднего(полного) образования предусматривает 
решение  следующих основных задач: 

• приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 
литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

• воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 
социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной 
культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-
культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

• развитие потребности в чтении художественных произведений; 
• формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы 

специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа   и интерпретации 
художественного произведения, в том числе умения воспринимать его   в историко-культурном  
контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других   видов искусства; 

• развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и 
логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 

• совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 
литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную 
темы в устной и письменной форме(в том числе в жанре сочинения). 

Курс литературы опирается на следующие позиции: 
• освоение в ходе изучения литературы духовного опыта человечества и отечественных 

духовно-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных систем и 
традиций; 

• изучение литературного процесса на историко-хронологической основе, с учетом 
многообразия факторов, воздействующих на развитие словесного искусства; осмысление сложной 
взаимосвязи литературы и истории   наряду с пониманием нелинейной, самоценной и своеобразной 
эволюции литературы; 

• обращение к историко-функциональному аспекту, проблемам бытия литературы во времени, в 
читательском восприятии; внимание к литературной критике и публицистике, к оценкам и 
переоценкам произведений/авторов в кино и театральном искусстве, в живописи и музыке, в массовом 
сознании; 

• актуализация первичного восприятия прочитанного произведения; дальнейшее осмысление, 
уточнение и обогащение данного восприятия с целью более глубокого понимания   произведения; 

• постижение художественного произведения в единстве формы и содержания и смысла, 
приемов  и идей; 

• толкование художественного образа как авторско-читательской версии реальности, 
эстетического представления о мире, формы его эмоционально-интеллектуального освоения; 

• понимание знаково-символической словесной природы образа (и литературы вообще), 
возможности неоднозначного толкования, поиск новых смыслов художественного высказывания и в то 
же время осознание необходимости корректной интерпретации образа, соотносимой с авторской 
позицией. 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации деятельности 
учащихся: 

1. Познавательная деятельность: сюда мы относим чтение и анализ художественных 
произведений, понимание ключевых про¬блем, владение литературоведческими терминами и пр. 

2. Творческая деятельность (деятельность в ценностно-ориентационной и эстетической сфере): 
создание различ¬ных творческих работ, в которых выражается собственная интерпретация и 
понимание произведения, понимание образно¬сти художественной литературы и пр. 

3. Коммуникативная деятельность (или деятельность в коммуникативной сфере): умение 
пересказывать произведе¬ния, участвовать в дискуссиях, создавать письменные и устные 
высказывания, аргументированно отвечать на вопросы по изу¬ченному или самостоятельно 
прочитанному произведению. 

4. Исследовательская деятельность (в средней школе мы можем говорить о становлении 
навыков подобной деятель¬ности): создание самостоятельных проектов, связанных с оте¬чественной 
или мировой литературой. 



Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- выразительное чтение. 
- различные виды пересказа. 
- заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 
Общее число часов: при очно – заочной форме обучения в 11 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю), в 12 классе 68 часов в год (2 часа в неделю),  при заочной форме обучения в 11 классе - 68 
часов в год (6 часов очного обучения, 62 часа заочного обучения), в 12 классе 68 часов в год (6 часов 
очного обучения, 62 часа заочного обучения), в соответствии с ФГОС ООО второго поколения. 

 
 

Содержание обучения в 11 классе 
ФГОС второго поколения 

 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 
деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. 
Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 
исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие 
«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, связь 
болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: 
глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль 
Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении главного героя. 
«Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — 
князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной 
европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез 
художественно-философских исканий писателя, глубокое ис- следование духовной болезни 
современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий. Жанровое своеобразие 
романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. 
Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, 
деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 
Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и 

славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 
«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 
публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». 



«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как 
повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 
Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское 
слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник».       
Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 
преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. 
Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая 
душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и 
попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, 
отразившееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 
«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 
Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике 
характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 
военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме 
— «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 
связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. Общественная и педагогическая 
деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман -эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 
замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от 
классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». 
Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно 
глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном 
единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 
произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и 
общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и 
Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 
Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик 
героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 
психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности 
бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа 
Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 
полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о 
неразрешённости основных конфликтов общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность 
гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в условиях 
современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 
позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: 
церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 
несводимых к догматическому «толстовству». Идейнохудожественное своеобразие романа 
«Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 
Теория литература: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система 
персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 
«диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 



Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 
Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 
революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере 
Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 
трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический 
финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 
Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, стихийность, 
неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность 
и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный 
мир писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление 
сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе. 
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. 
Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). 
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии 

жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 
Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф 

об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 
современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 
произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного 

на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим 
совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 
Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 
изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 
Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам.      
Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа степи, 
безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в 
гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 
которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических 
обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 
утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 
задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 
обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 
одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы 
«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 



Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 
освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных 
поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. 
Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете 
пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 
духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 
произведения. Филологический анализ художественного произведения 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 
Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Идейная сущность и основной конфликт произведения. 
Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная 

система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 
Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 
разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. 
Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 
произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. 
Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 
произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. 
Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 
художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 
Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив 
памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство 
романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 
Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 
деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 
Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 
Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. Смысл 
названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 
социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль 



второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 
писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 
Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 
Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие 
произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир 

писателя. 
«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 
АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 
Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из 

жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и 
образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 
представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 
Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 
Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в 
повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система 
романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. 
Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное 
направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Предсимволизм. 
В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты символистов. 
Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. 
Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской 
литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 
Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 



Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 
ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты 
символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема 
России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 
Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». 
Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок 

о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 
акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и 
отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. 
Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на 
последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп». 
Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», 

«Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. 
Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 
действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических 
образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», 
«неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», 
«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы 
лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 
«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 
Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 
ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения. 
Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их 
трагическое столкновение: правда фак- та (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 
человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в 
критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 
«Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 



Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 
символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь над 
высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 
«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический герой 
стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 
Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и 
проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 
выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг 
поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. 
Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 
тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  ЕСЕНИН 
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 
Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть 
в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не 
зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит 
ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и 
имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой 
Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», «Ты 
такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно 
на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина.          
Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим 
понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя.     
Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф.    Психологический 
параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла 
«Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 
империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в 
поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

 
Содержание обучения в 12 классе 

ФГОС второго поколения 
 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 
Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. 

Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. 



Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 
необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии 
Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 
Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 
Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 
революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 
Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приѐмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. 
Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего.     Современность сатиры 
Маяковского. Контроль: контрольное сочинение по творчеству  В. В. Маяковского 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-
эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория 
«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в 
литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 
интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция 
в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и 

Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 
действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая 
форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д503. Женские образы в романе. Христианская символика и 
символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность 
романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», 

«Монтѐр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 
рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 
Юмор и сатира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих 
поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. 

Смысл финала и названия произведения. 
Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и проблематике 



повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и 
трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя. 
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Герои и действующие лицапроизведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 
эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 
потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. 
Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 
Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. 
Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 
нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира в 
романе. Многожанровость и мно-гоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов 
романа. Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 
ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. 
А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
Жизнь и творчество поэтессы. 
Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о 
Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, 
творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм 
поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность 
поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 
Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и 
смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 
Стихотворения  «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живѐм, под собою не чуя 
страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…». Основные темы и мотивы лирики. 
Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 
эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность 
поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия 
Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 
Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. 

Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии 
русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 
основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и 
пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность 

прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская 
сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 



Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть 
знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. 
Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. 
«Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 
произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-
символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 
романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 
Стихотворения   «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные 

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность 
поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо 
моѐ, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная 
черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. 
Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. 
Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения  «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в 
лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей 
матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 
композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 
Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб 
горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Гроза идѐт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика.    
Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. 
Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 
художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. 
Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 
специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 
произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 
Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм контраста в 
романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 
Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы 
Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 
Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала 
романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
ОЛДОС ХАКСЛИ 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 
Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. 

Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. Проблема 
дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-
предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. 
И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 



Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. 
Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. 
Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский 
меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с 
глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 
героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщѐнно-символическое 
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нѐм. 
Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. 
Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. 
Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 
Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 
Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 
подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. 
Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 
Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 
Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность 
стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл 
названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 
Жизнь и судьба писателя (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 
произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в произведении. 
Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 
посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема исторической 
памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-
художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 
Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников  Великой Отечественной войны. Поэзия Л. 

Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 
Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернѐшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи», Е. М. 
Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 
«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и 
метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные 
поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне 
вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. 
Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 



Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращѐнная» 
поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 
Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

«Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 
Бродского 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 
Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 
Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические черты. 
Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы 
в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской 
дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 
 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 
(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные представители, 
специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, 
поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и 
назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 
Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. 
Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор) 
Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация 
героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 
Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема 

духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приѐм ретроспекции. Смысл 
финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в 
драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 
произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 
Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Основная 
проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. 
Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 
действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция 
личности в «городской прозе». 



Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 
проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала 
повести. 

  
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 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 образовательной 
организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 
произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению 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 
использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 



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

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

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

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

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей 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; 

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 использованием изученных и самостоятельно 
прочитанных литературных произведений; 

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 совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; 



внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 
произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 
произведений;  

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

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 
интерпретации, 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; ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 
явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

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

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 
внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 
литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 
уроках литературы;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 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 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 использованием 

читательского опыта; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 
поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 
«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному языку (русскому), 
родной язык (русский) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по родному языку (русскому). 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного языка (русского), 
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 родному языку (русскому) включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

курса родного русского языка на уровне среднего общего образования. 
Программа по родному языку (русскому) разработана для функционирующих в субъектах 

Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 
русского языка изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы по 
родному языку (русскому) ориентировано на сопровождение и поддержку курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех образовательных организациях Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения федеральной образовательной программы среднего 
общего образования по родному языку (русскому), заданных ФГОС СОО для базового уровня.  

В то же время программа по родному языку (русскому) в рамках предметной области «Родной 
язык и родная литература» имеет определённые особенности. Родной язык (русский) дополняет 
содержание курса «Русский язык» в аспектах, связанных с отражением в русском языке культуры, 
истории русского народа и других народов России, с совершенствованием культуры речи и текстовой 
деятельности обучающихся. Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 
(русский)» отличаются от предметных результатов по другим родным языкам народов Российской 
Федерации в силу того, что в курсе русского родного языка не рассматриваются вопросы системного 
устройства языка и письменного оформления речи.  

Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок среднего общего образования: в становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения, духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся, формировании 
способности к организации своей деятельности. 

В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении 
русской культурной доминанты, присущей всем народам России. Современное российское общество 
объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии 
русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской 



Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как 
уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их 
лучших достижений в единую российскую культуру».  

Государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской 
Федерации, этнокультурного развития русского народа и других народов Российской Федерации, их 
творческого потенциала, являющегося важнейшим стратегическим ресурсом российского общества, – 
один из важнейших принципов национальной политики Российской Федерации.  

В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком не только функций 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов нашей 
страны, но и его функции как языка национального, являющегося основой сохранения русской и 
общероссийской культуры.  

Системообразующей доминантной содержания курса родного языка (русского) на уровне 
среднего общего образования, как и на предыдущих уровнях образования, является идея изучения 
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. В 
соответствии с этим содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет следующие 
особенности:  

внимание не к внутреннему системному устройству языка, а к факторам социолингвистического 
и культурологического характера – многообразным связям русского языка с цивилизацией и 
культурой, государством и обществом;  

направленность на формирование представлений о русском языке как живом, развивающемся 
явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности в русском языке (включая его 
лексику, формы существования, стилистическую систему, а также нормы русского литературного 
словоупотребления);  

ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета прежде всего на анализ 
отражения в фактах языка русской языковой картины мира и концептосферы русского народа, 
особенностей русского менталитета и морально-нравственных ценностей. 

Содержание программы родного языка (русского) опирается на содержание программы 
русского языка, представленного в предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его.  

Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому) (блоки программы) 
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но не 
дублируют их. 

Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в программе по родному языку 
(русскому) темами, связанными с особенностями русской языковой картины мира и отражения в ней 
менталитета русского народа, основными типами национально-специфической лексики русского 
языка, активными процессами и новыми тенденциями в развитии русского языка новейшего периода, 
особенностями и разновидностями письменной речи начала XXI в. в современной цифровой 
(виртуальной) коммуникации, словарями русского языка как своеобразными источниками сведений об 
истории и традиционной культуре народа. 

Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая проблемы современной речевой 
культуры, нацелена на формирование у обучающихся ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни, развитие способности обучающихся 
ориентироваться в современной речевой среде с учётом требований экологии языка и повышение их 
речевой культуры, на формирование представлений о культуре речи как компоненте национальной 
культуры, о вариантах языковой нормы.  

Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» нацелена на формирование 
осознанного отношения к тексту как средству передачи и хранения культурных ценностей, опыта и 
истории народа, культурной связи поколений. В разделе предусмотрено освоение приёмов работы с 
традиционными линейными текстами, ознакомление с приёмами оптимизации процессов чтения и 
понимания гипертекстов, с современными информационно-справочными ресурсами, электронными 
базами, пространством блогосферы. 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 
являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, гражданского 
самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его 



настоящее и будущее, представления о традиционных российских духовно-нравственных ценностях 
как основе российского общества, воспитание культуры межнационального общения;  

воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, отношения к нему 
как к духовной, нравственной и культурной ценности, а через него – к родной культуре, 
ответственности за языковую культуру как национальное достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных и 

морально-нравственных ценностей и поведенческих стереотипов, знаний о родном русском языке как 
форме выражения национальной культуры и национального мировосприятия, истории говорящего на 
нём народа, об актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего 
периода, о русском литературном языке как высшей форме национального языка, о вариативности 
нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка, о тексте как средстве хранения 
и передачи культурных ценностей и истории народа;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких навыков 
использования языка в разных сферах и ситуациях общения на основе представлений о русском языке 
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности в 
русском языке (включая его лексику, формы существования, стилистическую систему, а также нормы 
русского литературного словоупотребления), обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 
сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации общения; 

совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений 
осуществлять информационный поиск, дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного 
и прослушанного текста, овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию чтения и понимания 
текстов различных форматов (гипертекст, графика, инфографика и другие), умений трансформировать, 
интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО родной язык (русский) входит в предметную область «Родной 
язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в программе по 
родному языку (русскому), соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе 
среднего общего образования.  

Общее число часов: при очно – заочной форме обучения 34 часа в год (1 час в неделю), при 
заочной форме обучения 34 часа в год (6 часов очного обучения, 28 часов заочного обучения). 

 
Содержание обучения в 11 классе 

ФГОС второго поколения 
 

Язык и  наука о нем 
Основные задачи раздела: ознакомить обучащихся с базисными языковыми понятиями, 

формировать  понимания языка  как культурного феномена.  
Содержание раздела: 
 Язык как знаковая система. Две стороны знака (означающее и означаемое). Знаки и знаковые 

системы в нашей жизни.  
Язык и общество. Их взаимовлияние. Вербальные и невербальные формы общения. Язык 

жестов. 
Языки-братья. Понятие о родственных языках. Русский, украинский и белорусский языки – 

восточная ветвь славянских языков. Близость грамматического и словарного состава 
восточнославянских языков. Регулярные звуковые  соответствия между словами родственных языков. 
Происхождение языка (божественная версия; гипотезы: звукоподражательная, междометная, теория « 
трудовых выкриков», гипотеза «общественного договора»). 

Наука о происхождении слов. Этимология. Цели и методы этимологических исследований. 
Задачи  этимологического анализа. 



Живые и мертвые языки. Естественные и искусственные языки. Общее представление о 
важнейших мертвых языках (санскрит, латинский, древнегреческий, старославянский). Феномен 
иврита. Специализированные (искусственные) языки (язык математики, химии, языки 
программирования) и неспециализированные(волапюк, эсперанто). 

Языки и диалекты, их отличия. Сферы применения диалектов. Территориальные и социальные 
диалекты. 

Система языка 
Основные задачи раздела:  формировать представления о том, что русский язык является 

самостоятельной ( оригинальной) системой, имеет общие системные признаки, что русский язык  
является универсальным средством общения. 

Содержание раздела:  
Понятие о языковых уровнях и единицах языка.  Фонетический уровень языка. Троякий аспект 

звуков речи ( слышим, произносим, понимаем). Артикуляционная база языка. Речевой аппарат 
человека. Характеристика звуков с точки зрения артикуляции. Акцент. Фонема. Варианты фонемы в 
речевом потоке. Необходимость правильного произношения для передачи нужного смысла. 

Лексический уровень языка. Слова самостоятельные и служебные, мотивированные и 
немотивированные, общеупотребительные и необщеупотребительные.  Активный и пассивный 
словарный состав. Лексическое значение слова. Многозначность.  Прямое и переносное значения. 
Виды переносных значений (перенос по сходству и по смежности). Системные отношения в лексике, 
деление слов на классы. Тематические группы слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы, Термины. 
Жаргон. Лексика с точки зрения происхождения. 

Морфемный уровень языка. Понятие морфемы. Варианты морфем. Корни и аффиксы. 
Связанные корни. 

Грамматика - способ устройства языка. Составные части грамматики- морфология и синтаксис. 
Грамматическая  и грамматическое значение. Способы выражения грамматических значений в русском 
языке (аффиксация, чередование, удвоение, порядок слов, ударение, служебные слова) 

Синтетический уровень языка. Словосочетание и предложение – единицы синтаксического 
уровня. Синтаксические связи ( отношения). Основа предложения. Предикативность. Члены 
предложения. Порядок слов в предложении. 

Общелингвистические знания - путь  к овладению языком 
Основные задачи раздела: формировать представления о значении  общелингвистических 

знаний как инструмента совершенствования родного языка, способствовать овладению системой норм 
русского литературного языка. 

Содержание раздела:  
Стилистические ресурсы языка. Использование различных языковых единиц в стилистических 

целях. Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Научный, 
официально-деловой, публицистический стили и их подстили. Разговорная речь и разговорный стиль. 
Художественный стиль и язык художественной литературы. Общие сведения из истории 
формирования функциональных стилей и их жанров.  

Язык и речь. Их отличия и взаимовлияние. Языковая норма и речевые ошибки.  Лексическая 
норма (нарушения, связанные с непониманием значения слова, употреблением паронимов, 
сочетаемостью слов,  многословием и др.). Морфологическая норма ( употребление форм 
существительных, образование сравнительной  степени прилагательных, личных форм глагола и др.) 
Синтаксическая норма. 

Фонетические нормы. Грамматические нормы. Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. История 
возникновения произносительной нормы современного русского литературного языка. Типичные 
ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые и стилистические варианты грамматических 
форм. Общие сведения из истории возникновения отдельных грамматических форм, частей речи, 
грамматических категорий. 

Исторические изменения в лексике русского литературного языка. Этапы формирования 
литературного языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Окказионализмы. 

Культура русской речи  
Основные задачи раздела: сформировать у обучающихся коммуникативную компетенцию, 

помочь овладеть основами культуры речи. Формировать интерес к анализу различных фактов языка.  
Содержание раздела:  



Культура русской речи и эффективность общения. Общее представление о принципах и 
стратегиях эффективного общения. Коммуникативные качества речи. Выбор речевых средств  для 
достижения коммуникативных целей. 

Критерии оценки культуры речи. Этичность и коммуникативность -главные условия культуры 
речи. 

Нормы – этические (уместность, доступность, выразительность), коммуникативные 
(выразительность, уместность, доступность, логичность, точность, богатство), языковые и речевые 
(правильность, точность, логичность и др.) 

Русский речевой этикет. Основные функции речевого этикета. Правила русского речевого 
этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в бытовом общении. 
Функциональные стили и этикет. Особенности русских этикетных традиций в устных и письменных 
жанрах научного и официально-делового стилей. Речевой этикет в электронной среде общения. 
Речевое поведение в Интернете. 

Особенности устной и письменной речи. Различия в речевом поведении создающего устное и 
письменное высказывание. Лингвистическая прагматика. 

Публичная речь, ее особенность. Цель публичной речи. Общие принципы  публичного 
выступления. Подготовка к публичному выступлению. Структура публичного выступления. 
Публичное выступление и речевой этикет. 

Роды и виды публичных выступлений. Цель говорящего, тип речи, жанр. Аргументирующая 
речь, информирующая речь, эпидейктическая речь. Вторичные тексты: жанровое своеобразие. 

Риторика как наука об искусстве речи и способах речевого воздействия. История русской 
риторики. Становление риторики.  Оратор и аудитория.  Основные законы риторики. Законы общей 
риторики (закон гармонирующего диалога , закон продвижения и ориентации адресата, закон 
эмоциональности  речи, закон удовольствия). Законы частной риторики (концептуальный закон, закон 
моделирования аудитории, стратегический закон, тактический закон, закон словесно-   речевого 
выражения,  закон эффективного общения,  системно-аналитический закон.) Сократ и Платон — 
открыватели новых путей ораторского искусства. Аристотель. "Риторика" Михаила Усачева "Наука 
проповедей" Андрея Белобоцкого, "Риторика" М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковский,  А. П. 
Сумароков, М. М. Сперанский «Правила высшего красноречия» 

Мастера русского слова и знаменитые ораторы. М.Ломоносов  С.Андреевский,  К.Арсеньев,  
А.Урусов,  Ф.Александров,  А. Пассовер,  В.Жуковский,  Ф.Плевако,  Н. Карабчевский , Л.Троцкий,  
А.Кони, В. Ленин , В. Жириновский, В. Путин. 

Язык и культурное наследие 
Основные задачи раздела: развить интерес обучающихся к истории русского языка, расширить 

знания  о языке, формировать  умения давать исторический комментарий фактам современного 
русского языка. 

Письменность и книга на Руси. История создания русской письменности. Кириллица и 
глаголица. Отражение в славянской письменности духовной и материальной культуры Летописец 
Нестор – автор «Повести временных лет». Киевский князь Ярослав Мудрый. Создатели славянской 
азбуки Кирилл и Мефодий. Деятельность писцов в Древней Руси. 

Памятники славянской письменности. «Букварь» Ивана Федорова:  особенности оформления и 
содержания. «Азбука» Василия Бурцова. «Буквари» Кариона Истомина, Федора Поликарпова, 
Феофана Прокоповича. Остромирово Евангелие. Русские летописи. 

Словари - сокровищницы языка. Многообразие словарей русского языка. Типы словарей. 
Предшественники академических толковых словарей. Азбуковник. Лексикограф Сергей Иванович 
Ожегов.  В.И. Даль - собиратель русского слова. Современные толковые словари. Словарные пометы.    

   
Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

среднего общего образования 
 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 



Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) на 
уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) 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 родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, родной 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 и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность 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 эмоцио-нальное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе словесного; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному русскому языку; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 
психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в том числе 
в процессе изучения родного русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор будущей 
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 
родному языку (русскому) на уровне 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; 

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 о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 
читательский и жизненный опыт. 

В результате изучения родного языка (русского) 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 основания для сравнения, классификации и 

обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов;  



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 при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с 
использованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в контексте изучения 
предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 
родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, презентация, таблица, 
схема, диаграмма, график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-
этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родного языка и во 
внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 
уметь смягчать конфликтные ситуации; 



развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 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; 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке родного 

языка и во внеурочной деятельности; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, развивать 
творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 
Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства, смысл 

понятия «традиционные российские духовно-нравственные ценности», объяснять роль русского языка 
в сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к использованию 
родного русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о языковом многообразии 
Российской Федерации, проявлять уважительное отношение к национальным культурам и языкам 
народов России.  

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о ключевых 
словах русской культуры и их основных разрядах, анализировать и комментировать текст с точки 
зрения употребления в нём ключевых слов русской культуры (в рамках изученного).  



Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать процессы 
актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе 
исторического развития общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об истории и 
традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа. 

Культура речи. 
Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, приводить 

примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 
Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основные типы 

речевой культуры человека. 
Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского 

литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм современного 
русского литературного языка, анализировать примеры вариантов произношения и ударения в 
отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского литературного 
языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать значение словарных помет в 
толковых словарях (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского 
литературного языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке, 
орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия 
основным нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 
орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использовать 
орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей, опыта 

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

отличиях от традиционных текстов, о возможностях использования в текстах различных знаковых 
систем, об отражении в этих текстах современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и понимания текста. 
Осуществлять информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. Использовать графику 
как средство упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста при создании 
вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевой опыт в 
процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающей 
современное состояние русского языка и тенденции его развития, владеть культурой электронного 
общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-
справочный ресурс.  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый 
уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 
английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 
структуре тематического планирования. 



В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по английскому 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 английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО. 
Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 
тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его 
лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных 
связей иностранного (английского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–
12 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по 
английскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные 
задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к 
уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 
среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 
английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 
общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций построения 
школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития 
общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 
среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного 
и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 
культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 
иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других 
предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 
Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 
результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 
общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 
иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 
достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 
средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 
общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 
номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 
эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 
политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 
партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении 
возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 
содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на 
ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, 
метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс 
личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструмент 
развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; одно из 
средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления 
к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 



На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 
английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 
совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих 
уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 
способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 
англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 
языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 
системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 
перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 
образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов 
в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования при 
использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 
необходимость владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 
(устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом 
уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование 
целостных представлений, обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения 
с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и 
межкультурного общения, в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным 
(английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения в 
устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, 
пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет использовать иностранный 
(английский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных 
источников в образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на 
иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.  

Общее число часов: при очно – заочной форме обучения в 10 классе - 102 часов в год (3 часа в 
неделю), в соответствии с ФОП СОО; в 11 классе 68 часов год (2 часа в неделю), в 12 классе 68 часов в 
год (2 часа в неделю), в соответствии с ФГОС ООО второго поколения; при заочной форме обучения: в 
10 классе – 102 часа в год (6 часов – очного обучения, 96 часов заочного обучения) в соответствии с 
ФОП СОО, в 11 классе - 68 часов год (6 часов очного обучения, 62 часа заочного обучения), в 12 
классе 68 часов год (6 часов очного обучения, 62 часа заочного обучения), в соответствии с ФГОС 
ООО второго поколения. 
 

Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 



 
Коммуникативные умения. 
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности обучающегося.  
Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 
подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 
Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные 

города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 
комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 
выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 
причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё 
согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 
обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 
использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 
переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования:  
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  



описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 

класса с использованием ключевы слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или 
без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой 
информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 
информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров 
и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 
структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 
находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 
значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 
основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 
тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 
представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 
Письменная речь. 



Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 
общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 130 
слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе 
плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 
использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста или 
дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 
презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, 
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-
популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 140 
слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 
языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой 
речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка 
запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 
контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 
лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  
аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-ize;  
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 



словосложение:  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blackboard);  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 
eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 
я II (well-behaved); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 
конверсия:  
образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run);  
образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.).  

Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.  
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past 
Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  
Предложения с I wish…  
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 

to stop to do smth).  



Конструкция It takes me … to do smth.  
Конструкция used to + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование 

со сказуемым.  
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past 
Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 
формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 
shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  
Притяжательный падеж имён существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения.  
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные 
последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге.  
Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 
тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 
государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные 
праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 
страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 
(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 
деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и 
другие). 

Компенсаторные умения. 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при 
говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 
аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  



Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 
основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

 
Содержание обучения в 11 классе 

ФГОС второго поколения 
 
Коммуникативные умения. 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 
профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 
современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 
общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Проживание в 

городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные 

города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные деятели, 
учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, диалог-
обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 
праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 
причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 
брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 
согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 
обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 
использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 



норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 
переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  
повествование/сообщение;  
рассуждение;  
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые 

слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков 
и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 
информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню (В1 
– пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. Чтение с 
пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 
выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в 
тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 
находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 
значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 
основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 
тексте фактов и событий.  



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 
представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – 
пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 140 
слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на 
основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста 
с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста или 
дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 
презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, 
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-
популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 
слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 
языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой 
речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка 
запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 
контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 
существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 
лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  



аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -

en;  
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
словосложение:  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blue-bell);  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 
eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II (well-
behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking); 

конверсия:  
образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a 

run); 
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.  
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 



Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past 
Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  
Предложения с I wish…  
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 

to stop to do smth).  
Конструкция It takes me … to do smth.  
Конструкция used to + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование 

со сказуемым.  
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 
shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  
Притяжательный падеж имён существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения.  
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные 
последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге.  
Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 
государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные 
праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 
страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 
(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 



деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и 
другие). 

Компенсаторные умения. 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при 
говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 
аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 
основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

Содержание обучения 11 класс 

Вводный курс  Summer holidays (Летние каникулы) (6 часов) 
Модуль 1. Взаимоотношения  – 15 ч. 

Основное содержание темы Семейные узы. Черты характера. Взаимоотношения с друзьями, 
родителями, учителями. Воспоминания о детстве. Современная 
английская семья. 

Грамматический материал Видовременные формы глагола. Фразовый глагол 
«come». Прилагательные, описывающие характер и внешность 
человека. 

Модуль 2.     Where there`s a will, there`s a way  (Там, где есть воля, есть и жизненный путь) 
-12 ч. 

Основное содержание темы Что такое стресс? Как побороть стресс. Давление со стороны 
сверстников. Поддержка со стороны семьи и друзей. Школьный 
стресс. Телефон доверия. 

Грамматический материал Придаточные предложения цели, причины, результата. 
Придаточные определительные. Фразовый глагол «put». 

Модуль 3. Ответственность – 12 ч. 
Основное содержание темы Преступление и закон. Права и ответственность. Жертвы 

преступлений. Декларация по правам человека.  
Грамматический материал Инфинитив. Герундий. Фразовый глагол «keep». 

Модуль 4. Опасность – 10ч. 
Основное содержание темы Опасные заболевания. Катастрофы. Спасение людей. 

Медицинское страхование.  
Грамматический материал Страдательный залог. Фразовый глагол «go». 

Модуль 5. Кто ты? – 11 ч. 
Основное содержание темы Проблемы большого города. Бездомные. Как привлечь туристов. 

Урбанизация. Организация пешеходных зон. Дома будущего. 
  

Грамматический материал Модальные глаголы. Фразовый глагол «do». 
 
Модуль 6.   Общение -2ч. 

 

Содержание обучения 12 класс 

Модуль 6. Средства связи. Общение  – 20 ч. 

Основное содержание темы Исследование космоса. Космические технологии в повседневной 
жизни. Популярные средства связи. Мобильный телефон. СМС. 
Интернет. 

Грамматический материал Косвенная речь. Фразовый глагол «talk». 

Модуль 7. Планы на будущее – 20 ч. 

Основное содержание темы Мои мечты и возможности. Получение образования. Студенческая 
жизнь. Будущая профессия. Секрет успеха.  



Грамматический материал Условные предложения. Фразовый глагол «carry». 

Модуль 8. Путешествие – 16 ч. 

Основное содержание темы Места, которые привлекают туристов. Мое любимое место. В 
аэропорту. Эко-туризм. Занятия на отдыхе. Памятка для туриста. 

Грамматический материал Инверсия. Существительные. Наречия. Фразовый глагол  «check». 

Повторение – 12 ч. Повторение. Лексика и грамматика. Письмо. Чтение. Устная часть. 
Монолог. Диалог. 

Всего часов 68 

 
Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для уровня 
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 английского 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;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и 
страны/стран изучаемого языка 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, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 
(английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности; 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание 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, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том 
числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 
иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 
английскому языку для уровня 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; 

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, в 
том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 
разрешать конфликты. 

В результате изучения английского 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 основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 
иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) языке, 

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
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 умения самоконтроля, принятия себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) 

языке выполняемой коммуникативной задаче;  
вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 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. 

    
Рабочая программа учебного курса «Математика» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) 
включает пояснительную записку, содержание обучения для 10 классов  в соответствии с ФОП ООО, 
для 11 - 12 классов  в соответствии с ФГОС СОО второго поколения, планируемые результаты 
освоения программы по математике.  

Учебный курс «Математика» включает в себя следующие учебные предметы: 10 класс - 
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика», 11-12 – 
классы - «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия».  

Общее число часов: при очно – заочной форме обучения в 10 классе - 170 часов в год (5 часов в 
неделю), в соответствии с ФОП СОО; в 11 классе 102 часа год (3 часа в неделю), в 12 классе 102 часа 
год (3 часа в неделю), в соответствии с ФГОС ООО второго поколения; при заочной форме обучения: в 
10 классе – 170 часов в год (18 часов – очного обучения, 152 часа заочного обучения) в соответствии с 
ФОП СОО, в 11 классе - 102 часа год (12 часов очного обучения, 90 часов заочного обучения), в 12 
классе 102 часа год (12 часов очного обучения, 90 часов заочного обучения), в соответствии с ФГОС 
ООО второго поколения. 

 
Пояснительная записка 

 
Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает инструментальную 

базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое и абстрактное мышление 
обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов информатики, обществознания, 
истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 
обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои 
достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 
овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 
общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 
технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически 
строгими математическими конструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать 
истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, 
формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического 
анализа на уровне среднего общего образования обучающиеся получают новый опыт решения 
прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и 
интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в 
природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 
воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, способствующий 
формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 
самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за 
полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 
деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-
методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», 
«Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-
методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего 
образования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе содержание нескольких 
математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и 
другие. Обучающиеся овладевают широким математическим аппаратом, у них последовательно 
формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, 
применять знания, полученные в учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа», для 



решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать 
полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков 
использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования. 
На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию прочных 
вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 
действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать 
результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с 
числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, оценивания 
числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения 
на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено 
решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, 
рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, 
неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании функций с помощью 
производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений 
функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять 
расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических 
выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического 
материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 
обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 
представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает 
эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно 
демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 
линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. 
Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 
графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни 
тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом 
большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 
различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал 
содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости 
между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Изучение материала 
способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 
использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить 
круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых появляется 
возможность исследовать и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие 
значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. 
Содержательная линия открывает новые возможности построения математических моделей реальных 
ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 
задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 
формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 
законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, 
полученных в ходе развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементам 
теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной 
математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её 
приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое. Важно дать 
возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и 
использовать его для выражения своих мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 
математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 
реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 
анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждый из разделов 
программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения прикладных 



задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение 
находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 
проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в 
процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 
 

Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
Числа и вычисления. Множества и логика. Уравнения и неравенства.  
Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна.  Применение теоретико-

множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 
числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных 
отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с 
действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка 
результата вычислений.  

Тождества и тождественные преобразования.  
Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 
Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 
Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни. 
Характеристика основных видов учебной деятельности. Использовать теоретико-

множественный аппарат для описания хода решения математических задач, а также реальных 
процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: рациональное число, действительное число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 
приближённые вычисления, используя правила округления. 

Делать прикидку и оценку результата вычислений. 
Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое и рациональное уравнение, 

неравенство. 
Выполнять преобразования целых и рациональных выражений. 
Решать основные типы целых иррациональных уравнений и неравенств. 
Применять рациональные уравнения и неравенства для решения математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной жизни 
Функции и графики. Степень с целым показателем.  
Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 
Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 
Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и 

график корня n-ой степени.  Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного 
числа. Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 
задач и представления данных 

Характеристика основных видов учебной деятельности. Оперировать понятиями: функция, 
способы задания функции, взаимно обратные функции, область определения и множество значений 
функции, график функции; чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства. 

Выполнять преобразования степеней с целым показателем. 
Использовать стандартную форму записи действительного числа. 
Формулировать и иллюстрировать графически свойства степенной функции. 
Выражать формулами зависимости между величинами. 
Использовать цифровые ресурсы для построения графиков функции и изучения их свойств 



Арифметический корень n- й степени. Иррациональные уравнения.  
Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Характеристика основных видов учебной деятельности. 
Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства 

корня n-ой степени. 
Выполнять преобразования иррациональных выражений. 
Решать основные типы иррациональных уравнений и неравенств. 
Применять для решения различных задач иррациональные уравнения и неравенства. 
Строить, читать график корня n-ой степени. 
Использовать цифровые ресурсы для построения графиков функций и изучения их свойств 
4.Формулы тригонометрии. Тригонометрические уравнения.  
Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового 

аргумента. Решение тригонометрических уравнений. Тригонометрическая окружность, определение 
тригонометрических функций числового аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. 
Основные тригонометрические формулы. Решение тригонометрических уравнений. 

Характеристика основных видов учебной деятельности. 
Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла. 
Использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 
Выполнять преобразования тригонометрических выражений. 
Решать основные типы тригонометрических уравнений 
Последовательности и прогрессии.   
Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. 
Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний  
Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового 

аргумента. Решение тригонометрических уравнений. Тригонометрическая окружность, определение 
тригонометрических функций числового аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. 
Основные тригонометрические формулы. 

Характеристика основных видов учебной деятельности. 
Применять основные понятия курса алгебры и начал математического анализа для решения 

задач из реальной жизни и других школьных дисциплин. 
 

Содержание обучения в 11 классах 
ФГОС второго поколения 

 
Повторение. 
•  Тригонометрические уравнения   sinx=a, cosx=a, tgx=a, сtgx=a.  
• Решение тригонометрических уравнений.  
• Простейшие тригонометрические неравенства.  
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
• Уметь решать простейшие  тригонометрические уравнения. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
•  Уметь решать тригонометрические уравнения.  
•  Овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений 

Обязательный минимум содержания образовательной области математики 
• Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности аргументов. 
•   Синус, косинус, тангенс и котангенс двойного угла.  
•   Сумма и разность синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов.  
•   Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 



• Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью справочного 
материала. 
• Уметь находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса угла на основе определений, с помощью 
калькулятора и таблиц. Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
• Уметь применять тригонометрические формулы  при решении практических задач. 
Производная. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Понятие о пределе и непрерывности функции. 
• Понятие производной.  
• Производная степенной функции. 
• Производная суммы, произведения и частного двух функций. 
• Производные тригонометрических функций. 

Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы.  
• Уметь исследовать в простейших случаях функции на монотонность. 
• Уметь находить наибольшие и наименьшие значения функций. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Овладеть понятием производной (возможно на наглядно - интуитивном уровне).  
• Освоить технику дифференцирования. 
• Уметь находить производную сложной функции. 
• Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и повседневной 
жизни для решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 
наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 
Первообразная и интеграл. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Первообразная. 
• Основное свойство первообразной. 
• Правила нахождения первообразных. 
• Площадь криволинейной трапеции.  
• Вычисление интегралов. 

Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  
• Знать свойство первообразной. 
• Знать правила нахождения первообразных. 
• Уметь вычислять интегралы в простых случаях. 
•  Уметь находить площадь криволинейной трапеции 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
•Освоить технику нахождения первообразных. 
•Усвоить геометрический смысл интеграла. 
•Освоить технику вычисления интегралов. 
•Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 
Степени и корни. Степенные функции. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Определение арифметического корня n-й степени, свойства, применение в вычислениях. 
• Преобразование выражений, содержащих радикалы. 
• Степенные функции, их свойства и графики. 

Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми и рациональными показателями.  
• Уметь применять свойства корня n-й степени для вычисления значений и преобразований числовых 
выражений, содержащих корни n-й степени.  



• Знать свойства степенных функций и уметь применять их при решении практических задач.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами. 
• Уметь выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями.  
•  Уметь применять на практике многообразие  свойств и графиков степенной функции в зависимости 
от значений оснований и показателей степени. 
Обобщающее повторение. 
 

Содержание обучения в 12 классах 
ФГОС второго поколения 

 
Показательная и логарифмическая функции. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Показательная функция и ее свойства и график.  
• Показательные уравнения и неравенства и их системы.  
• Логарифмы.  
• Свойства логарифмов.  
• Десятичные и натуральные логарифмы.  
• Логарифмическая функция ее свойства и график.  
• Логарифмические уравнения и неравенства и их системы. 
•Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Иметь наглядное представления об основных свойствах показательных и логарифмических функций.  
•  Уметь изображать графики показательных и логарифмических функций.  
• Описывать свойства показательных и логарифмических функций, опираясь на график. 
• Уметь решать показательные и логарифмические уравнения.  
• Уметь решать показательные и логарифмические неравенства. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Иметь наглядное представления об основных свойствах показательных и логарифмических функций, 
уметь иллюстрировать их с помощью графических изображений. 
• Уметь изображать графики показательных и логарифмических функций. Описывать свойства этих 
функций, опираясь на график.  
• Уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений.  
• Уметь решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, применяя различные 
методы их решения. 
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Статистическая обработка данных.  
• Сочетания и размещения в комбинаторике.  
• Случайные события и их вероятности. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь решать комбинаторные задачи.  
• Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 
• Уметь составлять таблицы, строить диаграммы, графики.  
• Уметь вычислять средние значения результатов измерений.  
• Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные. 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 



• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 
практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 
• Понимать различные статистические утверждения. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Уравнения с одной переменной. 
• Равносильность уравнений. 
• Общие методы решения уравнений.  
•  Системы уравнений.  
• Неравенства с одной переменной. 

Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы.  
• Уметь составлять уравнения и неравенства по условию задачи.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для построения и исследования простейших математических моделей. 
• Уметь решать уравнения и неравенства, используя различные методы их решения. 
• Знать и понимать теоремы о равносильности уравнений, уметь использовать их на практике. 
Предэкзаменационное повторение. 
 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 
 

Пояснительная записка 
 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена 
практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии в 
направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной математической 
грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правильных 
представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 
идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, 
необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, так 
как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, так и 
гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 
геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, 
умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 
естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма отражения 
окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования действительности. 
Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 
деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача 
формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности образного мышления 
– существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – 
общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности 
приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных 
геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием геометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10–11 
классах являются:  



формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание её 
взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира;  

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и 
тела вращения;  

овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фигур;  
формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах вращения 

и их основными свойствами; 
овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 
проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и 
при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 
формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный 
геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 
полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 
стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 
определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и 
пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 
дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретические 
знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-практической деятельности. 
Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт 
решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование пространственными 
образами. Создание образа проводится с использованием наглядности, а оперирование образом – в 
условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного содержания.  

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–12 классах являются: 
«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в 
пространстве». Формирование логических умений распределяется по содержательным линиям и по 
годам обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы по 
геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы овладение 
геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 
соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в общую систему 
геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 
множественные связи. 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
Введение в стереометрию  
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Характеристика основных видов деятельности. Актуализировать факты и методы планиметрии, 

релевантные теме. Получать представления о пространственных фигурах, разбирать простейшие 
правила изображения этих фигур. Изображать прямую и плоскость на рисунке.  Распознавать 
многогранники, пирамиду, куб, называть их элементы. Делать рисунок куба, пирамиды, находить 
ошибки в неверных изображениях.  Знакомиться с сечениями, с методом следов; использовать для 
построения сечения метод следов, кратко записывать шаги построения сечения. Распознавать вид 
сечения и отношений, в которых сечение делит ребра куба, находить площадь сечения. Использовать 
подобие при решении задач на построение сечений.  Знакомиться с аксиоматическим построением 



стереометрии, с аксиомами стереометрии и следствиями из них. Иллюстрировать аксиомы рисунками 
и примерами из окружающей обстановки 

Прямые и плоскости в пространстве  
Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; 

параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными 
сторонами; угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 
плоскости; свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: 
тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 
параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 
теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и 
плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: 
расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 
Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх 
перпендикулярах.  

Характеристика основных видов деятельности.   
Актуализировать факты и методы планиметрии, релевантные теме, проводить аналогии. 
Перечислять возможные способы расположения двух прямых в пространстве, иллюстрировать 

их на примерах. 
Давать определение скрещивающихся прямых, формулировать признак скрещивающихся 

прямых и применять его при решении задач. 
Распознавать призму, называть её элементы. Строить сечения призмы на готовых чертежах. 

Перечислять возможные способы взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, 
приводить соответствующие примеры из реальной жизни. Давать определение параллельности прямой 
и плоскости. Формулировать признак параллельности прямой и плоскости, утверждение о прямые 
пересечения двух плоскостей, проходящих через параллельные прямые. Решать практические задачи 
на построение сечений многогранника. Объяснять случаи взаимного расположения плоскостей. Давать 
определение параллельных плоскостей; приводить примеры из реальной жизни и окружающей 
обстановки, иллюстрирующие параллельность плоскостей. Использовать признак параллельности двух 
плоскостей, свойства параллельных плоскостей при решении задач на построение. Объяснять, что 
называется параллельным проектированием и как выполняется проектирование фигур на плоскость.  
Изображать в параллельной проекции различные геометрические фигуры. Моделировать реальные 
ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 
понятий. Использовать при решении задач на построение сечений понятие параллельности, признаки и 
свойства параллельных прямых на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 
теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и 
плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: 
расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 
Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх 
перпендикулярах.  

Характеристика основных видов деятельности. Актуализировать факты и методы планиметрии, 
релевантные теме, проводить аналогии. 

Объяснять, какой угол называется углом между пересекающимися прямыми, 
скрещивающимися прямыми в пространстве. 

Давать определение перпендикулярных прямых и прямой, перпендикулярной к плоскости.  
Находить углы между скрещивающимися прямыми в кубе и пирамиде. 
Приводить примеры из реальной жизни и окружающей обстановки, иллюстрирующие 

перпендикулярность прямых в пространстве и перпендикулярность прямой к плоскости. 
Формулировать признак перпендикулярности прямой и плоскости, применять его на практике: 

объяснять перпендикулярность ребра куба и диагонали его грани, которая его не содержит, находить 
длину диагонали куба. Вычислять высоту правильной треугольной и правильной четырёхугольной 



пирамид по длинам рёбер.  
Решать задачи на вычисления, связанные с перпендикулярностью прямой и плоскости, с 

использованием при решении планиметрических фактов и методов. 
Объяснять, что называют перпендикуляром и наклонной из точки к плоскости; проекцией 

наклонной на плоскость. Объяснять, что называется расстоянием: от точки до плоскости; между 
параллельными плоскостями; между прямой и параллельной ей плоскостью; между скрещивающимися 
прямыми.  

Находить эти расстояния в простых случаях в кубе, пирамиде, призме. 
Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий. 
Использовать при решении задач на построение сечений теорему Пифагора, свойства 

прямоугольных треугольников. 
 

Содержание обучения в 11 классе 
ФГОС второго поколения 

 
Многогранники. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Понятие многогранника. 
• Призма.  
• Пирамида. Усеченная пирамида. 
• Правильные многогранники. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
• Понимать, что такое многогранник.  
• Уметь определять вид многогранника.  
• Знать свойства многогранников.  
• Уметь решать несложные задачи на свойства многогранников, на определение площади их 
поверхности, на построение сечений многогранников плоскостью. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Уметь правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи.  
• Понимать стереометрические чертежи.   
• Уметь решать задачи на доказательство. 
Векторы в пространстве. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Понятие вектора в пространстве.  
• Сложение и вычитание векторов.  
• Умножение вектора на число.  
• Компланарные векторы. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
• Знать определение вектора, свойства векторов.  
• Уметь производить действия с векторами.  
• Уметь решать несложные задачи с применением векторного метода.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Уметь правильно выполнять чертеж по условию задачи.  
• Овладеть векторным методом решения задач различной сложности.    
• Уметь решать задачи на доказательство. 
Метод координат в пространстве. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Понятие вектора в пространстве.  
• Сложение и вычитание векторов.  
• Умножение вектора на число.  
• Компланарные векторы. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 



• Знать определение вектора, свойства векторов.  
• Уметь производить действия с векторами.  
• Уметь решать несложные задачи с применением векторного метода.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Уметь правильно выполнять чертеж по условию задачи.  
• Овладеть векторным методом решения задач различной сложности.    
• Уметь решать задачи на доказательство. 
Повторение. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Понятие о пределе и непрерывности функции. 
• Понятие производной.  
• Производная степенной функции. 
• Производная суммы, произведения и частного двух функций. 
• Производные тригонометрических функций. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
• Уметь вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы.  
• Уметь исследовать в простейших случаях функции на монотонность. 
• Уметь находить наибольшие и наименьшие значения функций. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Овладеть понятием производной (возможно на наглядно - интуитивном уровне).  
• Освоить технику дифференцирования. 
• Уметь находить производную сложной функции. 
• Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и повседневной 
жизни для решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 
наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Первообразная. 
• Основное свойство первообразной. 
• Правила нахождения первообразных. 
• Площадь криволинейной трапеции.  
• Вычисление интегралов. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
• Уметь находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  
• Знать свойство первообразной. 
• Знать правила нахождения первообразных. 
• Уметь вычислять интегралы в простых случаях. 
•  Уметь находить площадь криволинейной трапеции 
 

Содержание обучения в 12 классе 
ФГОС второго поколения 

 
Цилиндр, конус, шар. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
•Понятие цилиндра.  
• Площадь поверхности цилиндра.  
• Понятие конуса.  
• Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.  
• Сфера и шар.  
• Уравнение сферы.  
• Взаимное расположение сферы и плоскости.  
• Касательная плоскость к сфере.  
• Площадь сферы. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 



• Уметь формулировать определения цилиндра, конуса, сферы, шара; плоскости, касательной к сфере.   
• Уметь распознавать изучаемые тела и их элементы на  реальных предметах.  
• Развивать пространственные представления о взаимном расположении круглых тел и плоскостей 
(касательные и секущие плоскости).  
• Владеть умением непосредственно применять формулы для вычисления площади сферы, площади 
поверхности цилиндра, конуса.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Владеть приемами решения задач, связанных с понятиями описанных и вписанных многогранников и 
тел вращения.  
• Владеть стандартными приемами решения задач на уравнение сферы и плоскости. 
Объемы тел. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Объем прямоугольного параллелепипеда.  
• Объем прямой призмы и цилиндра.  
• Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.  
• Объем шара и площадь сферы. 
 Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 • Продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 
вычисление их объемов. 
• Уметь применять основные свойства объемов для решения задач 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
•Уметь производить вычисления объемов пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 
развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего образования. Учебный 
курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли 
теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 
процессов. При изучении учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах 
исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 
методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 
курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайных величинах и 
взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. 
В результате у обучающихся сформируется представление о наиболее употребительных и общих 
математических моделях, используемых для описания антропометрических и демографических 
величин, погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной работы технических 
устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» 
для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены следующие основные 
содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших 
чисел». 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и биномиального 
распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 
распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования 
представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также эта 
линия необходима как база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 
действующего в природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон больших 
чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием математического 
формализма.  



Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 
обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 
Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 
предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» – при классах 
очно-заочной форме обучения 34 часа в год, при заочной форме обучения 34 часа в год (6 часов на 
очное обучение, 28 часов на заочное обучение). 

 
Содержание обучения в 10 классе 

 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.  
Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы 
Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула 
полной вероятности. Независимые события. 

 
Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на уровне 

среднего общего образования 
 

В результате изучения математики 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, представление о математических основах функционирования различных 
структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской 
математической школы, использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 
экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 
деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, 

задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов 
искусства; 

5) физического воспитания: 
сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 
совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и 
способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 
готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, 
этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и 
математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики 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: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 
признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 
единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 
наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 
собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 
фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 
особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 
объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 
развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 
задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 
графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 



воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 
точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 
ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 
новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 
результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 
недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 
мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 
иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на уровне 
среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов в 
соответствующих разделах программы по математике.  

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, 
информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, характеристику 
психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 
также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Общее количество часов учебного предмета: при очно – заочной форме обучения 34 часа в год 
(0,5 часа очного обучения, 0,5 часа заочного обучения), при заочной форме обучения 34 часа в год (6 
часов очного обучения, 28 часов заочного обучения). 

 
Пояснительная записка 



 
Программа по информатике на уровне среднего общего образования для 10 класса даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 
учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение 
его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 
учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного 
вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации).  

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных 
технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня основного общего образования и 
опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела. 
Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной 
системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 
информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 
основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления, 
разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном языке 
программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 
технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе 
при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения 
прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в 
первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня 
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 
выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10 классе должно 
обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных 
технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на 
достоверность и обобщать информацию; 



сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 
обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 
распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 
Содержание обучения в 10 классе 

 
Цифровая грамотность 
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 
Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемых задач. 
Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их назначение. 
Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о 
системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных с 
использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 
специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое 
использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 
законодательством Российской Федерации, за неправомерное использование программного 
обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению 
информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение 
бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом 
символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами 
измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) 
подхода к измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сигнал, 
кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. 
Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: 
получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск информации. 
Роль информации и информационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как 
информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах 
счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 
на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в 
десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого 
числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 
системы счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных 
системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  



Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 
Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 
изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте 
дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 
операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические 
выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях 
входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. 
Логические операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 
Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Логические 
элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах по 
логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии 
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. 

Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные 
текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. 
Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила 
цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов 
и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор. Обработка 
графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 
Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций проектных работ.  
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

 
Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего общего 

образования 
 
Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного 
предмета основных направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики 
на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты:  

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 
2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 
5) физического воспитания: 



сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 
здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях информатики 
и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 
понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 
технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у 
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных 
учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

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



овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов;  

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-
этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять 
план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
3) принятия себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) включает 
пояснительную записку, содержание обучения по Федеральной рабочей программе для 10 класса; по 
ФГОС СОО второго поколения для 11-12 классов, планируемые результаты освоения программы по 
физике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, 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 физике 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 физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС СОО, а также с учётом Рабочей программы воспитания и концепции 
преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины 
мира обучающихся 10–12 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-
деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к 
планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает 
необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными 
предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего 
образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 
предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 



Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметные 
результаты по годам обучения; 

Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – 
системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 
лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и 
астрономией. Использование и активное применение физических знаний определяет характер и 
развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения 
новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в 
формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 
научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые 
можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит 
материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 
физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях 
материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с 
мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом 
технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 
экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также 
обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются 
физические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории, роли 
фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах 
применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это 
использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые 
в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. Выделение в 
указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется 
участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета 
физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные 
измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 
предложенных гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, позволяющее 
применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания 
из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протекания 
физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для 
ситуации практико-ориентированного характера.  

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  
Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 
Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 
Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 
Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 
Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий. 



Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса 
физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 
астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в 
природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 
подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических 
процессов, их влияния на окружающую среду;  

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности. 
Общее число часов для изучения физики: при очно-заочной форме обучения: 10 класс – 68 

часов в год (34 часа очно, 34 часа заочно), 11-12 класс по 34 часа в год; при заочной форме обучения: 
10 класс 68 часов в год (6 часов очно, 62 заочно), 11 класс 34 часа в год (6 часов очно, 28 часов заочно), 
12 класс 34 часа в год (6 часов очно, 28 часов заочно). 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
Раздел 1. Физика и методы научного познания. 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и 

теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  
Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  
Демонстрации. 
Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 
Раздел 2. Механика. 
Тема 1. Кинематика  
Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория.  
Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной 

точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.  
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости координат, 

скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  
Свободное падение. Ускорение свободного падения.  
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 
Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цепные и 
ремённые передачи. 

Демонстрации. 
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 
Преобразование движений с использованием простых механизмов.  
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  
Измерение ускорения свободного падения. 
Направление скорости при движении по окружности. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 
Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные равные 

промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю. 



Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 
Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
Тема 2. Динамика. 
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.  
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки. 

Третий закон Ньютона для материальных точек. 
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила трения 

скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в 
жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 
Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела. 
Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных 

спутников. 
Демонстрации. 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 
Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их 

деформации.  
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 
Тема 3. Законы сохранения в механике. 
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа силы. Мощность силы. 
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  
Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 
Упругие и неупругие столкновения. 
Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет, 

движение ракет. 
Демонстрации. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.  
Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 



Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон 
Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое 
представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 
Демонстрации. 
Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 
Опыты по диффузии жидкостей и газов.  
Модель броуновского движения.  
Модель опыта Штерна. 
Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 
Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 
Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 
Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 
Тема 2. Основы термодинамики. 
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её 

изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды 
теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. 
Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 
 

Содержание обучения в 11 классе 
ФГОС второго поколения 

 
Электродинамика. 
Электростатическое поле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон Кулона. Электрическое 
поле. Напряженность электрического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 
потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая 
емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия 
электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в 
металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая 
сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного 
соединения проводников. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-Переход. 
Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 
Сохранение электрического заряда. 
Делимость электрического заряда. 
Электрическое поле заряженных тел. 
Энергия конденсаторов, 
Закон Ома для полной цепи. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
р—п -Переход. 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Магнитный поток. 
Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный 



ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. Идеи теории Максвелла. 
Электромагнитное поле.  
Демонстрации. 
�  Взаимодействие проводников с током.  
� Опыт Эрстеда.  
� Действие магнитного поля на проводник с током.  
� Магнитное поле прямого тока катушки с током.  
� Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  
� Электромагнитная индукция.  
� Магнитное поле тока смещения. 
Колебания и волны. 
Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, фаза колебаний. 
Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. Резонанс.  
Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны. 
Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 
Демонстрации 
� Магнитное взаимодействие токов. 
� Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
� Магнитная запись звука. 
� Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
� Свободные электромагнитные колебания. 
� Осциллограмма переменного тока. 
� Генератор переменного тока. 
� Излучение и прием электромагнитных волн. 
� Отражение и преломление электромагнитных волн. 
 

 
Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 
Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 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; 
принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и технике; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 



осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической 

науке; 
5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении 
всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  
Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний 

по физике; 
7) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня 

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; 

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 общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования отражают: 
Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 
содержания, применению различных методов познания;  



владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 
и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области 
физики;  

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; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 
изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных 

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

оценивать достоверность информации;  
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; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости;  

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

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы 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 на себя ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень.  



2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  
3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
признавать своё право и право других на ошибку. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (предметная область «Естественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику 
психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 
также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по химии 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 химии на уровне среднего общего образования разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
представленных в ФГОС СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 
программы, и основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации, 
является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающим этапом реализации на 
соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе химического 
образования. Ключевые ценности касаются познания законов природы, формирования мировоззрения 
и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 
природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего 
образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого определены 
в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в 
материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих 
современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о специфике 
и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в создании новой базы 
материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в 
создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое 
формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания 
взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направлена на решение 
глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, 
экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими естественными 
науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 
труда и жизни каждого члена общества. 



В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание 
предмета «Химия» (10-12 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на 
общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 
ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, 
не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и 
«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы 
базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 
органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает 
возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий 
химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 
сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного материала и 
обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых теоретических уровнях. В 
курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения 
органических соединений, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о 
строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до 
сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают развитие 
сформированные на уровне основного общего образования первоначальные представления о 
химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их 
строения, о химической реакции. 

В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне основного общего 
образования теоретический материал и фактологические сведения о веществах и химической реакции. 
Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется 
возможность осознать значение периодического закона с общетеоретических и методологических 
позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до 
объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и применении, 
а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 - 
12 классов элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти 
знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в 
познавательной и практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к 
процессу творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 
ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически 
осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и 
экспериментальных исследовательских задач. Содержание учебного предмета «Химия» данного 
уровня изучения ориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой основы для 
понимания философских идей, таких как: материальное единство неорганического и органического 
мира, обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений 
путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 
предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем 
сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 
программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета предусматривают 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 
различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 
необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности, занимающей 
важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и на уровне 
среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей изучения 
предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 
химической науки как области современного естествознания, практической деятельности человека и 
как одного из компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к 
определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на 
базовом уровне являются: 



формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной 
картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, 
освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого 
характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических 
реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических 
явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением 
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе по химии 
уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе среднего общего 
образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практической 
компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника оющеобразовательной 
организации, владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 
умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических 
задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие цели 
и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 
интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному 
принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 
применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 
обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает важное 
место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния 
веществ и химических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 
жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска и 
анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 
наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 
планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной 
роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения энергетических 
ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного отношения к 
природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для 
принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую интерпретацию 
в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», таким образом обеспечено 
чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение к реализации 
конкретной цели. 

В учебном плане школы среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 
входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения химии: при очно-заочной форме обучения: 10 класс – 34 часов 
в год, 11-12 класс по 34 часа в год; при заочной форме обучения: 10 класс 34 часов в год (6 часов очно, 
28 заочно), 11 класс 34 часа в год (6 часов очно, 28 часов заочно), 12 класс 34 часа в год (6 часов очно, 
28 часов заочно). 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабоая программа 

 
Теоретические основы органической химии 
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, её основные 



положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 
органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 
соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 
органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 
органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул органических веществ, 
наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ при 
нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение в природе, 
получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 
представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, 
гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 
(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 
представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции гидрирования, 
галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования 
и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические и химические свойства 
(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая 
связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и её 
происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 
пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный уголь и 
продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 
пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование молекул углеводородов 
и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ 
или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 
Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водородные 
связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и химические 
свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). 
Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. 
Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические 
свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, 
физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), 
получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 
кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. 
Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 
простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства 
(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 



восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 
Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. Физические и 
химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение и 
описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов 
(окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 
гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом 
меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора 
уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ 
или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические свойства 

аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 
Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 
белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 
демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 
высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 
природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 
Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 
являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 
синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, вещество, 
тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, биологически 
активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 
Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических волокон. 
 

Содержание обучения в 11 классе 
ФГОС второго поколения 

 
I.Теоретические основы химии. 
Тема 1.1. Важнейшие химические понятия и законы. 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона 
и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный 
варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов 
водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 



Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 
размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 
объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 
реакции 

Тема 1.2 Строение вещества. 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 
Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 
неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 
гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 
решеток. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тест № 1 по темам: «Важнейшие химические понятия и законы», «Строение вещества» 
Тема 1.3. Химические реакции. 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты 
контактным способом. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Демонстрации. Видеоопыты по неорганической и органической химии. 
Тема 1.4.  Растворы. 
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.  
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
Практическая работа № 1 «Решение расчетных задач». 
Тест  № 2 по теме: «Теоретические основы химии». 
Тема 1.5. Электрохимические реакции. 
Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. Электролиз растворов 

и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
 

Содержание обучения в 12 классе 
ФГОС второго поколения 

 
I. Неорганическая химия. 
2. 1. Металлы. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.  
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов  (медь, 
цинк, титан, хром, железо, никель, платина).  Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Образцы металлов и их соединений, сплавов. Видеоопыты (Взаимодействие 
цинка и железа с растворами кислот и щелочей) 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 
продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы». 
Тест № 1 по теме: «Металлы» 
2.2 Неметаллы. 



Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 
Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Модели кристаллических решеток алмаза и графита.  
Видеоопыты (горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде) 

Практическая работа № 2.  «Генетическая связь неорганических и органических веществ». 
Тест № 2 по теме: «Неорганическая химия» 
III. Химия и жизнь. 
Химическая промышленность. Химическая технология. Черная металлургия. Доменная печь. 

Агломерация. Кислородный конвертер. Безотходное производство. Экологический мониторинг. 
Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации. Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению 
 
Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования 
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 
среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической 
основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего образования 
является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 
освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 
составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, 
самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций базовой науки химии;  
готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;  
наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 
Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-
нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 
нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 
нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 
познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе 
ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;  
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  
уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 
экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 
передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 



нравственного сознания, этического поведения; 
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и 

правовых норм и осознание последствий этих поступков; 
4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности;  
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  
осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 
5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 
установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в 

рамках своего класса, школы);  
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии;  
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 
способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на 

Земле; 
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды;  
осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 
экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве 
природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 
природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической 
направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных 
проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 
безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически 
комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 
естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 
окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на 
основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 
жизненных ситуациях; 



интереса к познанию и исследовательской деятельности;  
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  
интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования включают:  
значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 
специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, 
явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 
исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 
обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 
обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 
знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;  
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 
объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  
устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 
применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 
формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических 
задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 
изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы 
по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 
совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 
результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов 
исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 
различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 
непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 
необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных 
поисковых систем;  



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, 
диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 
применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, 
номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать 

идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 
выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 
практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и 
формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе 
обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм 
действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный 
способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 
Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета 
«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию 
знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных и 
реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результаты 
представлены по годам изучения. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область «Естественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
биологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристику 
психологических предпосылок к её 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 биологии включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
Пояснительная записка 

 
При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов к 

формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные положения 
ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к 
уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, характеризующих 
современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации, а также 
положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 
существования человеческого общества. Согласно названным положениям определены основные 
функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, воспитания 
и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет обязательное 
предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, рекомендуемую 



последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по 
биологии также учитываются требования к планируемым личностным, метапредметным и предметным 
результатам обучения в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных 
действий, обучающихся по освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии реализован принцип преемственности в изучении биологии, 
благодаря чему в ней просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 
формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций личности, 
экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к 
окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также 
знаний о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов в 
программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни 
для решения прикладных задач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, 
медико-генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в 
окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние 
природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного 
предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из 
актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает формирование у 
обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося современного 
мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечивает 
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает знания о 
живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт условия 
для: познания законов живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков 
здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой 
природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задач 
среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия 
для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, эстетической 
культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных 
предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о предназначении 
учебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 
структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с позиций 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и 
умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие поведение человека в 
окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 
Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для 
формирования представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных 
ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществлено с 
учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её 
уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 
выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного познания», 
«Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Система и 
многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им 
закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающимися 
знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение 
умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и 
решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспечивается 
решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 
закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о 
естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 



особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 
исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению 
живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений 
объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, 
полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 
практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 
агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, необходимости 
бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических 
исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, для 
формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и 
соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является 
обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научные 
предметы».  

Общее число часов для изучения билогии: при очно-заочной форме обучения: 10 класс – 34 
часов в год, 11-12 класс по 34 часа в год; при заочной форме обучения: 10 класс 34 часов в год (6 часов 
очно, 28 заочно), 11 класс 34 часа в год (6 часов очно, 28 часов заочно), 12 класс 34 часа в год (6 часов 
очно, 28 часов заочно). 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
Тема 1. Биология как наука. 
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими естественными 

науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании современной 
научной картины мира. Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 
классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 
Лабораторные и практические работы: 
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологических 

объектов». 
Тема 2. Живые системы и их организация. 
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от 

неорганической природы. 
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 
биосферный. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы». 
Оборудование: модель молекулы ДНК. 
Тема 3. Химический состав и строение клетки. 
 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и 

минеральные вещества. 
Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса. 



Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 
заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 
(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 
Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная 
специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и 
полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 
Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Строение и 
функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в 
научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, 
молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической 
клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия 
растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 
Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные 
органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 
митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 
органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции органоидов 
клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, 
ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 
Демонстрации: 
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. 

Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 
Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые 
кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 
животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 
«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, 
экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 
Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 
Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения 
веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и 
превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность 
фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и 
способы повышения его продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле. 



Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование энергии в 
клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или 
клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической 
информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 
Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 
биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). 
Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 
человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 
Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 
заболеваний. 

Демонстрации: 
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 
Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический обмен», 

«Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», «Синтез 
белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса 
СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», 
«Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в 

интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор 
– кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические основы 
размножения и индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза. 
Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деление 

надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение. 
Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 
Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники и 

яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез 
и овогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 
эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 
Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). 
Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития. 
Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых 
клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое 
и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка 
млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление 
клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 
Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 
Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 



Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в 
становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы генетики 
(гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. 
Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 
расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические 
основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего 
скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию генов. 
Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 
Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный ряд 
и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их 
норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и 
половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация 
мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 
Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное 
определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 
ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственной 
предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые 
клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 
болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в предотвращении 
и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. 

И. Вавилов. 
Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон 

расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», 
«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», 
«Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 
наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», 
«Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», 
«Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 
доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат 
«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 
Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 
Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 
Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 
Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 
Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних 
животных. Сорт, порода, штамм. 



Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и 
животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 
Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – 
аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение 
полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантной 
ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное 
размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 
Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. 
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы 
академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и 
клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, 
гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию 
агроуниверситета или научного центра)». 

 
Содержание обучения в 11 классе 

ФГОС второго поколения 
 

Раздел 1. Эволюция. 
Тема  1. Свидетельства эволюции. 
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Теория эволюции. Морфологические, 

эмбриологические, палеонтологические и биогеографические  свидетельства эволюции живой 
природы. 

Тема 2. Факторы эволюции. 
Популяционная структура вида. Критерии вида. Популяция. Формы естественного отбора. 

Видообразование. Макроэволюция и микроэволюция. Факторы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. 

Демонстрация. Гербарные материалы. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие 
материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 
растений и пород домашних животных. Схема, иллюстрирующая критерии вида.  

Лабораторная работа №1. "Морфологические особенности растений различны видов". 
Лабораторная работа № 2. «Изменчивость организмов». 
Лабораторная работа № 3. «Приспособленность организмов к среде обитания». 
Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Современные представления о возникновении жизни. Абиогенез. Биогенез. Основные этапы 

развития жизни. Геохронология. Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое, кайнозое. 
Многообразие органического мира. Систематика. 

 
 

Содержание обучения в 12 классе 
ФГОС второго поколения 

 
Тема 1. Происхождение человека. 
Положение человека в системе живого мира. Предки человека: австралопитеки. Первые 

представители рода Homo: Человек умелый, прямоходящий. Появление человека разумного. 
Неандертальский человек. Человек современного типа. Биологические и социальные факторы 
эволюции человека. Эволюция современного человека. Расы человека. 

   Демонстрация. Схема "Основные этапы эволюции человека". Таблицы, изображающие 
скелета человека и позвоночных животных. 



 
Раздел 1. Экосистемы. 
Тема 5. Организмы и окружающая среда. 
Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Трофические сети и экологические пирамиды. 
Экосистема: устойчивость и динамика. Консорции.  Флуктуации. Сукцессии. Биоценоз и биогеоценоз. 
Влияние человека на экосистемы. Агроэкосистемы. 

  Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 
живые организмы. Примеры симбиоза в природе.   Схема "Пространственная структура экосистемы 
(ярусность растительного сообщества)". Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 
экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Практическая работа № 1 «Оценка влияния температуры воздуха на человека». 
Практическая работа № 2 «Аквариум как модель экосистемы». 
Тема 6. Биосфера. 
Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и 

человек. Концепция устойчивого  развития. 
  Демонстрация. Таблицы и схемы: "Структура биосферы", "Круговорот углерода в биосфере". 

Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 
Практическая работа № 3 «Сравнительная характеристика природных и нарушенных 

экосистем». 
Тема 7. Биологические основы охраны природы. 
Охрана видов и популяций.  Охрана экосистем. 
 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 
образования 

 
Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 
В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 
исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся 
руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 
биологического образования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и 
строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 
историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 
внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 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 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; 
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 



умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 
исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных 
вопросов биологического содержания; 

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 природному наследию и памятникам природы, достижениям России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 
понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 
общества; 

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, 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; 
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 
5) физического воспитания: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 
психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 
курения); 

6) 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, 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: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в 
природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 
экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике, готовности к участию в практической 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; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании рационального 
научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве 
природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 
сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 
уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные 
проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 
обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 
формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 
естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, 
формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность 
использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 
происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 
реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 
получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 
биологии на уровне 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; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для 
формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные 
понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 
используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 
принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент 
и других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 
обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 



обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 
практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования отражают:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 
характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 
результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 
применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 
информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов; 

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

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями 
и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 
3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 
Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 
оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 
информации, необходимой для выполнения учебных задач; 



приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 
применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 
номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 
относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 
других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении учебной задачи; 

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

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 
достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям;  

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости;  

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

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:  
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3) принятия себя и других 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают 

специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий по 
освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания 
и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, 
связанных с биологией.             

Рабочая программа по учебному предмету «История» 
 

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 

 
Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 
созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 
История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 
и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 
обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 
практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 
мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI вв.; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 
мира между людьми и народами, в духе 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 для изучения физики: при очно-заочной форме обучения: 10 класс – 68 
часов в год (34 часа очно, 34 часа заочно), 11 класс - 68 часов в год (34 часа очно, 34 часа заочно), 12 
класс по 34 часа в год; при заочной форме обучения: 10 класс 68 часов в год (6 часов очно, 62 заочно), 
11 класс 68 часов в год (6 часов очно, 62), 12 класс 34 часа в год (6 часов очно, 28 часов заочно). 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
 
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории.  
Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Объединенные 

Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в XX веке. 
 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 

общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». Технический 
прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый год 
войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. 
Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой 
войны. 

 
Мир в 1918–1938 гг. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных 
государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 
Революционное движение и образование Коммунистического интернационала. Образование Турецкой 
Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоенного 
устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой мировой войны. 
Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. 
Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское 
соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие 
международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы, 
способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Экономический 
бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 
социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских странах в 
1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима 
Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса конца 
1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике 
стран Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 
1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 
Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в 
Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. Цели 
национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. 
Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. 
Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской Америки. 



Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 1930-х гг. 
Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 
года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие общества в 
межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые виды вооружений и 
военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 
литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

 
Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за 
Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая против 
японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в начальный период 
Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование антигитлеровской 
коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных 
странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 
переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной перелом в 
Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные 
воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская 
конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль в 
освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. 
Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 
против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, 
Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 
Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 
 
Россия в 1914–1922 гг. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. Время 

революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение 
территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые средства военной 
техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные международные 
кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Военная 
кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и героизм 
российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в начале 
войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания революционных 
настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 
1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление 
генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооруженного 
восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная церковь в 
условиях революции. 



Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 
Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 
Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Военный 
коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основные 
этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. Многообразие 
антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и белый: 
причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. Причины 
победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы России в 
годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. 
Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 
Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и 
борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы Гражданской 
войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и науки. Власть и 
интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в общественных 
настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь.  
Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к 

новой экономической политике. 
Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 
противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 
Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. 
Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 
Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия 
на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность Коминтерна. 
Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской 
эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового 
искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и 
принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. 
Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 
коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги 
коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Репрессивная 
политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская 
организация. Национальная политика и национально-государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека». 
Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования.  



Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 
кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье и его 
роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского Зарубежья. 
Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и 
пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы 
мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-
германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР 
Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 
советского руководства по укреплению обороноспособности страны. Советские планы и расчеты 
накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 
 
Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского 

руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская 
битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по льду 
Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало формирования антигитлеровской 
коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. 
Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. Поставки 
по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских людей. 
Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. Начало 
битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация 
окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 
Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. 
Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах к 
началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. 
Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 
Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный проект. 
Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на 
оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 
Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 
Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 
конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляция 
Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление 
СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и 
Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский и 
Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. 
Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  
Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 
 

Содержание обучения в 11 классе 
ФГОС второго поколеня 



 
Межвоенный период (1918 – 1939). 
Противоречия послевоенной стабилизации.Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического 
центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. 
Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и 
трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 
участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 
Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 
республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 
фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. Основные экономические и социальные реформы 
«Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 
сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. 
Начало социально ориентированного этапа развития современного капиталистического государства 
как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 
отношениек Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 
Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 
маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 
Великобритании в 1930-е гг. Кризис Веймарской республики в Германии.Политическая 
нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 
Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 
основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 
законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь 
длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 
фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной 
жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. 
Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового 
экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 
антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 
выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 
Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 
прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 
стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 
левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 
Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников 
фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 
«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные 
бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 
на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 
Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской 
системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. 
Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 
«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси 
Берлин — Рим — Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 
Европе. Англофранко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры 
(1939), секретные соглашения к ним и их последствия 

Вторая мировая война. 
Причиныи характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 
Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 



Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в 
победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 
Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 
Курская битва. Переход летом 1943 г. Стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало 
войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией 
Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на 
Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-
ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка 
англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Лендлиз. Тегеранская конференция 
«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский 
«новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. 
Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение 
военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 
Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. 
Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения 
Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 
покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в 
январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 
Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 
Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 
1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх 
держав 17 июля — 2 августа 1945 г.Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота 
у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена 
Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Соревнование социальных систем. 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» 
в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 
проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и 
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 
Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 
коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 
взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 
«холодной войны». Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 
тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 
международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 
Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий 
кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский 
кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 
разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 
Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 
напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» 
ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 
Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в 
конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 
М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 



средней и меньшей дальности 1987 г. Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада 
в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной 
Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 
Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 
массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, 
его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 
производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. 
Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. Причины и сущность 
экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 
информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис 
растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья 
промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. 
Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 
науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 
Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 
демократическим формам правления как вектор исторического развития постиндустриального 
общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 
Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших 
социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в 
результате революций 1989—1991 гг. Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 
после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 
гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на 
развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 
подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 
предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 
госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому 
рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 
общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 
Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества и 
государства перед мало имущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 
направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 
образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 
рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций 
в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 
договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 
и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 
трагедия. "Зимняя война" с Финляндией. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - 
осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 
Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 
этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 
обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. 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 на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача Ржевско-
Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 
трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка экономики 



на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины 
на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план Ост". Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 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 и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 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. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 
городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 
врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 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. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
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. Создание 
Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня "Священная война" - 
призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 
войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 
патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк "Нормандия-Неман", а также польские и чехословацкие воинские части на 
советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-
Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 - 
1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского "Атомного проекта". 
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". 
Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 
Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 
Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
"холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 
преступников. 



Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести" фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 
восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 
Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский "атомный проект", его успехи и его 
значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 
рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена 
карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с "космополитизмом". "Дело врачей". Дело 
Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и "лысенковщина". Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 
центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в "старых" и "новых" 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало "холодной 
войны". "Доктрина Трумэна" и "План Маршалла". Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами "народной демократии". Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 
наступления "оттепели" в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 
съезд КПСС и разоблачение "культа личности" Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 
реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. "Антипартийная группа". Утверждение единоличной власти 
Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
"Шестидесятники". Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера 
в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса". Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 
общества. Легитимация моды и попытки создания "советской моды". Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и "тамиздат". 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать 
Америку". Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-
техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 
управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 
сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 



ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 
программы. Реформа системы образования. Движение к "государству благосостояния": мировой тренд 
и специфика советского "социального государства". Общественные фонды потребления. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. "Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в "третьем мире". Конец "оттепели". Нарастание негативных тенденций в 
обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 
власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 
Новые ориентиры аграрной политики. "Косыгинская реформа". Конституция СССР 1977 г. Концепция 
"развитого социализма". Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 
теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 
производительности труда. "Лунная гонка" с США. Успехи в математике. Создание топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема "неперспективных 
деревень". Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. "Несуны". Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит 
и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 
правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 
движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. "Холодная война" и мировые конфликты. "Доктрина 
Брежнева". "Пражская весна" и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика "разрядки". Сотрудничество с США в 
области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 
Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 
Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

 
Содержание обучения в 12 классе 

ФГОС второго поколеня 
 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап 
преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй 
этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели 
экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и 
театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных 
отношениях. Результаты политики гласности.  



Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической 
системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 
разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 
Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР 
и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 
отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 
межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным руководством 
республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного 
договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 
России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые 
кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических 
реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции 
России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 
ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. 
Российская многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ 
в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. 
Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 
распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 
различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 
Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 
России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на 
постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в 
начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 
Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 
реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 
Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 
проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. 
Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 
численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия распада 
СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 
Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 
науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. Российский 
спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 
внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 
возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-
экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. 
Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную 
Думу VIII созыва.  



Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. 
Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 
Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 
Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 
операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и 
российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 
Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

 
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 образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 
институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 
волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и 
значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 
народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 
ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 
вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 
представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 
ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 
многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 
значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, 
включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения 
(в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 



7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 
с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 
культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 
нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 
культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 
учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая 
способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 
людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 
исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 
проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 
обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 
другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 
мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
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);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  



У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 
источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 
систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 
и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 
критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире;  
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок;  
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 

действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 
последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 
полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 
сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 
других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

 (углублённый уровень) 
10 класс 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 
обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 
Пояснительная записка 

 



Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 
СОО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с 
учётом федеральной рабочей программы воспитания.  

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 
современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской 
идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского народа, 
социализации обучающихся, 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 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 учебно-исследовательской 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 социальным нормам и моральным ценностям, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных 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 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 социально-гуманитарной подготовки. 

На изучение обществознания на углубленном уровне в 10 классе отводится 136 часов (4 часа в 
неделю) при очно-заочнос обучени (102 часа очно, 34 часа заочно); при заочном обучении 6 часов 
очно, 130 заочно. 

 
Содержание обучения в 10 классе 

 
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 
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. 



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 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 социально-гуманитарного 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. 
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 социально-психологических 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. 

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. Организационно-правовые формы предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика 
предпринимательства. 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. Денежно-кредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, 
социально-экономические 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. 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. 

 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования 
 
Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 



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

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

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

стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность 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; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 
социальные роли; 



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 
разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 
обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять связь 
мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 
процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных 
рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 
оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

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

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных проблем, 
при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 
проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 
социального познания;  

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 
методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 
познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в 
социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 
учебных и внеучебных источников информации; 

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных 
наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников 



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

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, 
графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в 
том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать разные точки зрения; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 
включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, 
в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 
социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 
аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям; 



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» 
ФГОС второго поколения 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Право» (углублённый уровень) (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по праву, право) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
праву. 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа соответствует требованиям предъявленным к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. Рабочая программа составлена на 
основе Примерной основной образовательной программы СОО по праву и соответствует ФГОС. 
Рабочая программа по праву (углубленный уровень) подходит к учебнику "Право" под ред. А.Ю. 
Лазебниковой (учебник ФГОС). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися.  

Правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает 
условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое обучение в 
старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая 
условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к профессиональной 
деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  

Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. 
Правовая информация, представленная программы расширяет возможности правовой социализации 
учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным 
образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 
высшего профессионального образования. 

Общее число часов 102 часа в год: в 11 классе – 34 часа в год, в 12 классае – 68 часов в  год при 
очно-заочном обучени; при заочном обучении: в 11 классе – 6 часов очно, 28 часов заочно, в 12 классае 
– 6 часов очно, 62 часа заочно. 

 
Содержание учебного предмета в 11 классе 

ФГОС второго поколения 
 

Право и личность. 
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. 

Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой мысли. 
Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав человека. 
Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные 
права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина. Механизм защиты прав 
человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по правам человека при 
Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты прав 
человека. Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты. Прокурорский 
надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. Правозащитные общественные организации. 



Основы Конституционного права Российской Федерации. 
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, 

элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на 
территории всего государства. 

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления. Принцип разделения властей. Социальная 
деятельность государства. 

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание — 
представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 
обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 
службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение 
гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о 
гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного 
права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение 
выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Поправки к Конституции РФ 2020 г. Содержание и сущность. 
Итоговое обобщение.  
 

Содержание учебного предмета в 12 классе 
ФГОС второго поколения 

 
Гражданское право. 
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на 

землю. Право интеллектуальной собственности . Наследственное право. Наследование по закону и по 
завещанию. 

Сделки. Виды гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, аренда, 
подряд). Гражданско – правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. 

Семейное право . 
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: правовые основы взаимодействий. 
Лишение, ограничение, восста¬новление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов. 
Правовое регулирование трудовых отношений. 
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 

Са¬мостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: пра¬вовой статус. Социальное 
партнерство в сфере труда. 

Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение 
трудовых договоров. Са¬мостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: пра¬вовой статус. 
Социальное партнерство в сфере труда. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной 
за¬щиты и обеспечения. Пенсии, льготы, гарантии и пособия. Понятие и виды тру¬дового стажа. 

Административное право. 
Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Понятие административ¬ного права. Субъекты административного 
права. Органы испол¬нительной власти. Государственные служащие. 



Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 
рассмотрения административных споров. 

Уголовное право. 
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного закона. Понятие 

уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 
Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное 
произ¬водство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 
уголовном процессе. 

Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное право. 
Финансовое право. Источники финансового права. Финансово – правовые нормы. Субъекты 

финансового права. Налоговое право. Налоговые правоотношения. Субъекты и объекты налогового 
права. Резиденты и нерезиденты. Источники налогового права.  Права и обязанности 
налогоплательщиков. Налоговые правонарушения и ответственность. 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 
окружающей среде. Виды ответственности за экологические правонарушения.  Структурный характер 
экологического права. 

Понятие международного права Международные правоотношения. Субъекты международного 
права. Международный договор. Источники междуна¬родного права. 

Права человека как от¬расль современного международного права. Международные до-
кументы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени.  

Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военно¬го 
времени. Европейский суд по правам человека. 

Процессуальное право. 
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 
Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. 

Исполнение судебных решений. 
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности 
административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. Понятие 
конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного судопроизводства. 
Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии конституционного 
судопроизводства. 

Профессия юрист. 
Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические 
профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 
Итоговое обобщение.   
 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего общего 
образования 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования в области 
познавательной деятельности являются: 
 • умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки целей до получения и оценки результата);  
• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: 
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если…»). В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается:  



• поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  
• извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно);  
• умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 
навыками публичных выступлений. В области рефлексивной деятельности обеспечивается  
• понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
 • объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения 
других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 
участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 
конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности. Правовое образование в старшей школе на углубленном 
уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и 
категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 
объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 
судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. Выпускник старшей 
школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: • поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  
• анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации. Требования направлены на 
реализацию  
• личностно- ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; • освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  
• овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных 
интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и освоения профессии 
юриста.  

 
Федеральная рабочая программа 

 по учебному предмету «География» 
10 класс 

 
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 Рабочей 
программе воспитания школы и подлежит непосредственному применению при реализации 
образовательной программы среднего общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 
даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения 
с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 



особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 
теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и 
глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с 
использованием различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего 
формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности использовать получаемые 
знания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 
интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного 
мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного 
представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную 
часть, явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и 
гуманизация географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих 
в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 
социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 
важнейшими проблемами современности, 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 для изучения географии 34 часа в год: при очно – заочной форме обучения 
17 часов очно, 17 часов заочно; при  заочной форме обучения 6 часов очно, 28 часов заочно. 

 
Содержание обучения географии в 10 классе 

 
Раздел 1. География как наука  
Тема 1. 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. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 
мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 
профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 
Тема 1. 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. 



Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 
культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации. 
Тема 3. 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 
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана, выбор формы 
фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 
Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 
Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 
ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 
человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География 
лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 
ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 
перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 
2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 
Раздел 3. Современная политическая карта  
Тема 1. 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. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 
Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 
Тема 1. 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 
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, 

регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 
2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения. 
Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический 
состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 
Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. 
Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 
цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы 
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид. 
2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации. 
Тема 3. 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 
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных 

регионов мира на основе анализа статистических данных. 
Тема 4. 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 
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации. 
Раздел 5. Мировое хозяйство  
Тема 1. 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 
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 
Тема 2. 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.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля.  
Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и 
импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 
тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 
энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 
электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 
использованием 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 
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире. 



Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. 
Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое 
сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. 
Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство 
и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 
Практическая работа 
2. 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. 

 
Планируемые результаты освоения географии 

 
Личностные результаты освоения географии 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 том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;  
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 
отношений; 



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

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности; 

5) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 
решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 
7) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
8) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 
коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 
использованием 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; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 
анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных учебных 
коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 
вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы;  



оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения 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 умения самоконтроля как части универсальных учебных 

регулятивных действий: 
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, 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. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 
программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, 
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 
структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  



Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 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 физической культуре на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре для 10 - 12  классов общеобразовательных организаций 
представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 
реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и дееспособном населении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 
физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого 
долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 
образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 
совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 
учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессивные 
идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное 
развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотических 
качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 
становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 
культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 
самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-
воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении 
двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 
обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности учащихся, 
потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.  

своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 
исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 
подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных 
физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с образовательной программой основного общего 
образования и предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области 
физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10–12 
классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в 
здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных 
систем физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями 
здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 
программе по физической культуре по трём основным направлениям. 



Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 
функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и 
адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 
обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности 
к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования 
самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и прикладно – 
ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 
содержания физических упражнений разной функциональной направленности, совершенствования 
технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают 
умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового 
образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 
контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 
обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической 
культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально 
значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной 
направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической 
культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной 
учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 
укреплению здоровья. 

Общее число часов для изучения физической культуры в 10 – 12 классах 102 часа в год при 
очно-заочной форме обучения; 102 часа в год при заочной форме обучения (18 часов очно, 84 заочно). 

 
Содержание обучения в 10 классе 
Федеральная рабочая программа 

 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социального 

явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, национальная, 
мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. 
Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы 
человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 
основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-
ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа 
прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 
Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном 
обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Извлечения 
из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и 
спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 
ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями 
физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных систем 
оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни современного 
человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их 
целевое предназначение и содержательное наполнение. 



Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 
оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 
содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных 
занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью 
пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в 
системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы 
организации и проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и 

органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при 
длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической 
культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических 
нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение углового 

и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в условиях 
игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 
способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 
3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и 
учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 
места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в 
условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс 

на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.  
Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 
вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 
систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Общая физическая подготовка.  
Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 
(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных 
устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке 
и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, 
назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 
препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 
эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 
дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). 
Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и 
другое). 

Развитие скоростных способностей.  
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный 

бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 
максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 
максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 
Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 



мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 
стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. 
Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 
скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, 
включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в 
разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 
различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 
высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из 
базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости.  
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 
интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших 
мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 
ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 
равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 
спортивные игры. 

Развитие гибкости.  
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения 
для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 
Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  
Модуль «Гимнастика» 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 
(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 
общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 
коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 
упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 
включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного 
мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой 
и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки 
через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 
приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 
висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 
перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 
отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 
высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 
различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 
индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 
взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 
избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений 
без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), 
приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 
умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 



выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 
тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и 
интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 
разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 
повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 
отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 
месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 
глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 
направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. 
Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 
Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 
методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 
на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с 
ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 
многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 
координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные 
игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 
«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 
преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 
прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег 
с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 
доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 
отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 
выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 
шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 
скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 
точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном 
беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 
ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через 
скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без 
него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 
ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, 
сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 
интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 



режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 
игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 
мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 
(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 
высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 
одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 
отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 
передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 
ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 
сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 
темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, 
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 
максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 
направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 
последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 
отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-
интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

 
Содержание обучения в 11 классе 

ФГОС второго поколения 
 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе. 
Всестороннее и гармоническое физическое развитие. 
Спортивная подготовка. 
Адаптивная и лечебная физическая культура. 
Коррекция осанки и телосложения. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Составление плана занятий спортивной подготовкой. 
Как учитывать индивидуальные особенности при составлении планов тренировочных занятий. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). 

 
Физические упражнения для самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Измерение функциональных резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 



Ритмическая гимнастика (девушки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (юноши). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Спортивные игры. Волейбол. Игра по правилам. 
Баскетбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Волейбол. Развитие быстроты силы, выносливости, координации движений.  
Баскетбол. Развитие быстроты силы, выносливости, координации движений. 
Особенности организации учебного процесса. 
Содержание программы. 
1. «Знания о физической культуре». 
История физической культуры. 
- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 
- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
- История зарождения олимпийского движения в России ( СССР ): олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д.Бутовского в его становлении и развитии. 
- Олимпийское движение в России ( СССР ): основные этапы развития, достижения. 
Физическая культура (основные понятия). 
-Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его основных 

показателей. 
- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств: 

физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств. 
- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 
Здоровье и здоровый образ жизни: здоровье и здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 
Физическая культура человека. 
- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 
- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, 

обтирания, купания. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности: 

влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности (воли, 
смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения).  

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание 
доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

1. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения
 самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 
(технической) подготовкой (в условиях спортзала и открытой спортплощадки). 

- Выбор упражнений и составление комплексов для физкультминуток и физкультпауз
 (подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 
физической подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и 
содержания. 



- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами 
физической культуры, характеристика занятий подвижными и спротивными играми. 

-Самонаблюдение и контроль: самонаблюдение и контроль за 
индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 
окружность грудной клетки, показатели осанки). 

-Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельности, 
ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 
физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники 
осваиваемого упражнения по методу сличения с эталоном. 

3. Физическое совершенствование. 
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры  
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; 
- передвижение в колонне с изменением шага. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 
- кувырок назад в упор присев; 
- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 
Ритмическая гимнастика (девушки): 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 
Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): 
- передвижение ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 

на коленях с опорой на руки, спрыгивание ; зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 
- висы согнувшись, висы прогнувшись. 
Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: 
 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  
- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; 
- скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
- бег на 1000 м; 
- варианты челночного бега 3*10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту. 
Метание малого мяча: 
- метание мяча на дальность отскока от стены; 
- метание мяча на заданное расстояние; на дальность; 



- броски набивного мяча двумя руками. 
Спортивные игры. 
Баскетбол: 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение); 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек, по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча  
- игра по правилам. 
Волейбол: 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, прыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками; 
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики: 
- наклон туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба; 
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений: 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места 

и разбега; 
- разнообразные прыжки через скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления.  
Развитие силы: 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девушки); 
- отжимание в упоре лежа с изменением высоты опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качеств выполнения). 
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 



- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег с максимальной скоростью и темпом; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол. 
Развитие быстроты: 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседание и т.д.); 
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимися интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловли одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Волейбол. 
Развитие быстроты: 
- старты из различных положений с последующим ускорением; 
- бег с максимальной скоростью по прямой с остановками (по свистку, хлопку); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы. 
- многоскоки; 
- прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в присяд). 

 
Содержание обучения в 12 классе 

ФГОС второго поколения 
 

История физической культуры. 
- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 
- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
- История зарождения олимпийского движения в России ( СССР ): олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д.Бутовского в его становлении и развитии. 
- Олимпийское движение в России ( СССР ): основные этапы развития, достижения. 
Физическая культура (основные понятия). 
-Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его основных 

показателей. 
- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств: 

физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств. 
- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 
Здоровье и здоровый образ жизни: здоровье и здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 
Физическая культура человека. 



- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное 
содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, 
обтирания, купания. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности: 
влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности (воли, 
смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения).  

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание 
доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

1. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения
 самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 
(технической) подготовкой (в условиях спортзала и открытой спортплощадки). 

- Выбор упражнений и составление комплексов для физкультминуток и физкультпауз
 (подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 
физической подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и 
содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами 
физической культуры, характеристика занятий подвижными и спротивными играми. 

 
-Самонаблюдение и контроль: самонаблюдение и контроль за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 
окружность грудной клетки, показатели осанки). 

-Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельности, 
ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 
физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники 
осваиваемого упражнения по методу сличения с эталоном. 

3. Физическое совершенствование. 
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры  
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; 
- передвижение в колонне с изменением шага. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 
- кувырок назад в упор присев; 
- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 
Ритмическая гимнастика (девушки): 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 
Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): 



- передвижение ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 
на коленях с опорой на руки, спрыгивание ; зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 
- висы согнувшись, висы прогнувшись. 
Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  
- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; 
- скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
- бег на 1000 м; 
- варианты челночного бега 3*10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту. 
Метание малого мяча: 
 
- метание мяча на дальность отскока от стены; 
- метание мяча на заданное расстояние; на дальность; 
- броски набивного мяча двумя руками. 
Спортивные игры. 
Баскетбол: 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение); 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек, по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча;  
- игра по правилам. 
Волейбол: 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, прыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками; 
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики: 
- наклон туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба; 
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 



Развитие координации движений: 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места 

и разбега; 
- разнообразные прыжки через скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления.  
Развитие силы: 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девушки); 
- отжимание в упоре лежа с изменением высоты опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качеств выполнения). 
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег с максимальной скоростью и темпом; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол. 
Развитие быстроты: 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседание и т.д.); 
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимися интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловли одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Волейбол. 
Развитие быстроты: 
- старты из различных положений с последующим ускорением; 
- бег с максимальной скоростью по прямой с остановками (по свистку, хлопку); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы. 
- многоскоки; 
- прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в присяд). 

 



Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне среднего 
общего образования 

 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  



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

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

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

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и 
социальных проектов);  

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-
этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 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 умения самоконтроля, принятия себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы;  

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости;  

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

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 
соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

 
Пояснительная записка 

 
Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, Рабочей 
программы воспитания школы, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Программа по 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 по 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 по ОБЖ 10 класса содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 2 
вариантом реализации содержания, состоящим из отдельных модулей (тематических линий), 
обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и 
среднего общего образования. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 
Модуль № 2 «Безопасность в быту». 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 



Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего 

общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной 
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; нарушение 
экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 
только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 
безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 
обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 
россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 
идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех 
без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 
выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 
области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 
базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 
междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 
гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение 
всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать 
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 
актуализировать для выпускников построение 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 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. 

Общее число часов для изучения основ безопасности жизнедеятельности: в 10 классе 34 часа в 
год при очно-заочной форме обучения (17 часа очно, 17 часа заочно), в 11 классе 34 часа в год при 
очно-заочной форме обучения (17 часа очно, 17 часа заочно); 68 часов в год при заочной форме 
обучения (12 часов очно, 56 заочно). 

 
Содержание обучения 10 класс 

Федеральная рабочая программа 
 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 
Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства. 
Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза).  
Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная 

ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 
Общие принципы (правила) безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 

обеспечения безопасности.  
Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение».  
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. 
Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 
Действия в экстремальной и опасной ситуации. 
Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту» 
Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного поведения. 
Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении покупок в 

Интернете. 
Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях.  
Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, 
стремянок, лестниц и др.). Первая помощь при ушибах, переломах, кровотечениях.  

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и электрическими 
приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации.  

Основные правила пожарной безопасности в быту. 
Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах.  
Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; мусоропровод; 

придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с 
соседями. Меры по предупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного поведения в 
ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. Действия 
в экстренных случаях. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 
История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. 
Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время 

суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 
Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного поведения при поездке в 

легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. Ответственность пассажира.  
Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 



Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 
отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с 
большим количеством участников). 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок действий 
при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 
поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной 
ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного поведения. 
Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения. 
Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 
Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в общественных 

местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного поведения. 
Опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 
Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное 

заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при попадании в агрессивную и 
паническую толпу.  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. Порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию. 
Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; 

человек с ментальными расстройствами). Порядок действий в ситуации, если вы обнаружили 
потерявшегося человека. 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 
объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, культурные, торгово-
развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 
конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения террористического 
акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 
Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  
Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в водном 

походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 
Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства навигации 

(компас, GPS). 
Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; получение воды и 

питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. Первая 
помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить или 
минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила безопасного 
поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия чрезвычайных 
ситуаций геологического характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия чрезвычайных 
ситуаций гидрологического характера. 



Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия чрезвычайных 
ситуаций метеорологического характера. 

Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники загрязнения 
Мирового океана, рек, почвы, космоса. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Экологическая грамотность 
и разумное природопользование. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 
Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика». 
Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье человека. 
Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое 

благополучие. 
Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения и способы 

передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Меры 
профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь профилактических прививок. 
Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения вакцины для человечества.  

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные заболевания. 
Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения 
онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы. 
Факторы риска возникновения эндокринных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных 
заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской 
помощи (инсульт; сердечный приступ; острая боль в животе; эпилепсия и др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, 

влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие.  
Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, 
работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; 
помощь людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья. 
Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи.  
Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. Алгоритм 

первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 
первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 
одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 
Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и показатели 

эффективного общения.  
Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа».  
Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие). 

Особенности общения в группе. Психологические характеристики группы и особенности 
взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологические 
закономерности в группе. 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном общении; 
конфликты в малой группе.  

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы поведения в 
конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное поведение в конфликте. Роль 
регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и 
разрешения конфликта. Ведение переговоров при разрешении конфликта.  

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие «виктимность». 
Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 



Способы психологического воздействия.  
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны 

конформизма.  
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации.  
Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление влиянию. 
Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. Манипулятивное 

воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и мошенничество. 
Деструктивные псевдопсихологические технологии.  
Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в большой 

группе (заражение; внушение; подражание).  
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 
Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь человека. 

Приватность, персональные данные.  
«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой среды, их источники. 
Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  
Правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного обеспечения, его 

цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного обеспечения. 
Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты от 

мошенников. 
Правила безопасного использования устройств и программ. 
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 
Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное поведение и 

коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 
Травля в Сети, методы защиты от травли. 
Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки вовлечения. 
Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные 
сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на 

достоверность.  
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 
Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 
Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в цифровом 

пространстве. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия «экстремизм» и 

«терроризм», их взаимо-связь. Варианты проявления экстремизма, возможные последствия. 
Преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия.  

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 
признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность. 

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила 
поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, проведении 
контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, принципы. 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения» 
Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной безопасности. Роль 
Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов, 



повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе в армии.  
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры их 
решения. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 
Принципы обеспечения национальной безопасности. 
Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации. 
Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов. 

 
Содержание обучения 11 класс 

ФГОС второго поколения 
 

     Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 
различных ситуациях, первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 
(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, 
изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

     Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 
старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и мотивация, 
научно-практические знания и умения – основные ресурсы культуры безопасности.         Структурные 
компоненты программы – три содержательных модуля: 

- основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 
- основы обороны государства и военная безопасность; 
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Тема 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 
Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 
Тема 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-
спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным 
угрозам, экстремизму, терроризму. 

Тема 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 
автономное существование в природных условиях. 

Тема 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 
Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Тема 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 



борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 
российских воинов. 

Тема 6. Основы здорового образа жизни. 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 
Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 
обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 
отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

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, способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости 
за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил 
безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 
отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других 
областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 
здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 
гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 
государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые 
Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 
армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 
наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 
достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность 
к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 



жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 
чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 
общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 
(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 
их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 
экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества 
и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 
возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 
закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 
способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 



жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 
поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 
государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 
приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 
для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 
осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и 
защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 
(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 
предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 
реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 
информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 
личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 
задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-
этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 
цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы 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 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 умения самоконтроля, принятия себя и других как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 
разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 
целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 
оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 
вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 
признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы 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. 

 
Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» 

 
10-11 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

(далее Программа) составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего общего образования на основе «Основной образовательной программы среднего 
общего образования ГКОУ Центр образования Самарской области » (Приказ от 30.08.2019 г. № 57-
ОД). 

На уровне среднего общего образования у обучающихся происходит формирование системных 
представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования. 
Сформированные на предыдущих этапах обучения ключевые компетенции, навыки проектной и 
исследовательской деятельности приобретают характер универсальных. 

В связи с этим особой формой организации деятельности обучающихся на данном уровне 
образования (10-11 класс) становится учебный предмет «Индивидуальный проект». 

Целью Программы на личностном, метапредметном и предметном уровнях является: 
социализация обучающихся как компонент общечеловеческой культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая их включение в группу или общность как носителей ее норм, ценностей, 
ориентаций, осваиваемых в процессе интеллектуальной деятельности. 

Задачи: 
• овладение познавательной культурой как системой познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере наук; 
• развитие профильных образовательных мотивов обучающихся, направленных на овладение 

методами научного исследования, применением универсальных учебных действий в проектной и 
исследовательской деятельности; 



• создание условий для применения обучающимися ключевых компетентностей (учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной) в условиях проектной и 
исследовательской деятельности. 

МЕСТО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО индивидуальный проект входит в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования и реализуется в объеме не менее 70 (68) часов в 
течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 
 

10 класс  
Раздел 1. Введение  
Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 
Организация проектной и исследовательской деятельности. Понятие проекта, проектной деятельности, 
проектной культуры. Типология проектов. Понятие исследования, исследовательской деятельности. 
Отличия понятий «проект», «исследование». 

Раздел 2. Учебное исследование  
Понятие «проблема», «обыденно-практическое знание» и «научное знание», их различия, 

«объект исследования», «предмет исследования». Постановка проблемы. Оценка качества постановки 
исследовательской проблемы. 

Выбор темы исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
технологий. Выбор темы исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе 
(психология, социология, бизнес и др.). 

Понятие «гипотеза», «описательные и объяснительные гипотезы». Требования, предъявляемые 
к гипотезе. Оценка качества разработки гипотезы. Проверка гипотез разных типов. Метод сбора 
исходной информации, статистической проверки гипотез. Типы измерительных шкал, их особенностей 
и назначения. 

Проектирование и составление индивидуального рабочего плана исследования. Поиск 
источников информации и литературы. Определение и подбор методик исследования. Отбор 
фактического материала для исследования. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. Результаты опытно-экспериментальной 
работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации. Обработка полученных материалов: 
анализ, выводы, заключение. 

Структурные компоненты исследования. Требования, предъявляемые к оформлению 
исследования (оформление текста введения и основных разделов исследования, требования к 
оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, формул, приложений и списка литературы). 

Параметры и критерии оценки исследовательской деятельности. Самооценка. Практическая 
работа «Разработка критериев оценки исследования» Практическая работа «Публичное представление 
результатов исследования». 

Раздел 3. Учебный проект  
Выбор темы проекта. Выбор предметной области проекта. Обоснование актуальности темы. 
Понятие «проблема». Расстановка приоритетов при выборе проблемы из перечня. Оценка 

альтернатив методом попарного сравнения. «Оценочная шкала» для оценки степени актуальности 
проблемы, ее обоснование. Требования к результату постановки проблемы, критерии к оценке 
проблем. Способы решения проблемы, результативность, эффективность. Методы «мозгового 
штурма», диаграммы Исикавы, «морфологического ящика» Цвикки. Оценка вариантов решения 
проблемы, прогнозирование и оценивание ожидаемых результатов. 

Практическая работа «Поиск решения проблемы» 
Понятие «цель проекта», «план действий», «бюджет проекта». Требования к поставленной цели 

и плану действий. Формулирование цели. Разработка план действий (состав и продолжительность 
работ, разработка плана-графика проекта, его бюджета). График Ганта. Оценка качества плана. 

Практическая работа «Построение графика (диаграммы) Ганта» 
Понятие «рисков проекта». Ранжирование рисков проекта. Вероятность возникновения рисков, 

их последствия. Основные виды рисков. 
Практическая работа «Управление рисками» 



Ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. Виды ресурсов для реализации 
проекта: материальные и нематериальные (такие, как время), Источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности человека. 

Практическая работа «Поиск ресурсов для реализации проекта» 
 
Требований  к  структуре  проекта.  Оформление  текста  введения  и  основных  разделов 
проекта. Требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков,

 уравнений, формул. Приложения, их классификация. Библиографический список. 
Практическая работа «Анализ соблюдения требований к структуре проекта» Критерии оценки 

проектной деятельности. Показатели оценки проектной деятельности. Оценочные листы. Критерии 
самооценки проектной деятельности. 

Практическая работа «Самооценка проектной деятельности». Практическая работа «Разработка 
и защита группового проекта» 

 
11 класс 
 
Раздел 4. Проектная документация  
Тема и направление индивидуального проекта. Предметные области индивидуального проекта. 

Понятие проектной документации. 
План-график реализации проекта. Логика проектирования: сроки работы над проектом, 

«контрольные точки» для представления промежуточных результатов, самооценка этапов работы над 
проектом. 

Портфолио проекта. Разделы, соответствующие этапам работы над
 проектом. 

Информация о проекте, требования к конечному «продукту». 
Практическая работа «Внесение изменений в план проекта» Практическая работа «Оформление 

проектной документации» 
Раздел 5. Индивидуальная работа учащегося  
Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальные консультации. Взаимодействие с 

тьютором. 
Образовательные экспедиции, походы и экскурсии с целью сбора необходимой информации. 
Занятие в учебной лаборатории. Обработка и интерпретация результатов. 
Практическая работа «Коммуникация в защите проекта» 
Раздел 6. Подготовка к защите индивидуального проекта  
Оформление проекта. Оформление проектной папки. Продукт проекта. Подготовка наглядного 

материала по теме проекта, необходимого для иллюстрации проектной деятельности. 
Подготовка презентации индивидуального проекта. 
«Предзащита» индивидуального проекта. Анализ полученных результатов в соответствии с 

планируемыми результатами деятельности. Внесение корректив. 
Рецензирование проекта. Предоставление экспертной комиссии индивидуальных проектов для 

оценивания. 
Раздел 7. Защита индивидуального проекта  

Публичная защита и презентация результатов проектной работы. Анализ результатов, оценивание. 
Индивидуальное продвижение в компетенциях. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Индивидуальный проект» 

 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся получит 

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 обучающийся 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); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

Достижение личностных результатов: 
• сформированность мотивации к индивидуальному и творческому труду, к работе на 

результат; 
• понимание особенностей методов, применяемых в научных исследованиях; 
• реализация этических установок по отношению к научным открытиям, исследованиям и их 

результатам; 
• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры; 
• признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 
• знание  о  методах  исследования,  роли  учебных  умений  для  формирования познавательной 

культуры личности. 



Достижение метапредметных результатов: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
• компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками информации; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков. 
 

Рабочая программа учебного курса «Разговоры о важном» 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования, федеральных образовательных программ 
среднего общего образования. Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 
обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  
Программа направлена на:  
− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
− формирование интереса к познанию;  
− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 
правам и свободам других;  
− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  
− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  
− развитие у школьников общекультурной компетентности;  
− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  
− осознание своего места в обществе;  
− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  
− формирование готовности к личностному самоопределению.  
Взаимосвязь с программой воспитания  
Программа учебного (элективного) курса разработана с учётом федеральных образовательных 
программ среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 
воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 
нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется:  
− в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  
− в приоритете личностных результатов реализации программы, нашедших свое отражение и 
конкретизацию в программе воспитания;  
− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 
совместную с педагогом деятельность.  
 

Содержание программа для 10 - 12 классов 
 
День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 
Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о 

чем помним, что бережем? 
Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 
Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из 
главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 
города, региона, страны – достойно уважения. 



Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 
которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 
помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную 
траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 
окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 
информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, 
стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному 
состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам 
с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, 
сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и 
самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 
кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. 
Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое 
наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не 
только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с 
литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с 
поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 
профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 
олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 
готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 
профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 
настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 
многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 
главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 
государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы информационных 
технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и 
востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения 
энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 
предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 
интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 
технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 
поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. 
Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 
город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, 
это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и 
готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что 
в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 
поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 
Россия начинается с меня? 
Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 
Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 
Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации 

до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 
Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге 



начались 450 лет назад. 
Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность 
каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 
планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 
фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 
дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 
разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 
укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 
190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. 
Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 
продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. 
Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 
сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 
командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 
Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для 
того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно 
для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в 
России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 
профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. 
Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 
Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые 
проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 
конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды 
российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 
Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 
поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную 
роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество 
жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 
цирковые династии России.Знаменитые на весь мир российские силачи,    дрессировщики, ак робаты, 
клоуны, фокусники. Цирковые профессии.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 
Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,  автор 
знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, 
ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ 
позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать 
эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 
Работа мечты. Жизненно важные навыки. 
История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 
Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 
19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 
Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 



формирование современного литературного русского языка. 
 

Планируемые результаты освоения элективного курса  
 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения следующих личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

• 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); 

• 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 традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• 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; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• 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; 

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

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

• 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; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
• 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; 

• 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; 

• 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; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
• 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. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 
учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе 
«Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность 
умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять 
причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах 
познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в 



повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 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.  

География: владение представлениями о современной географической науке, 
ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов природных, социально- экономических и экологических 
процессов и проблем; 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; 
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение 
умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических 
процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 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; понимание места и роли 
России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 
событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 
результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 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. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; владение основными методами научного познания; сформированность собственной 
позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 
природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; владение знаниями о 
наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения применять 
естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность 



представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 
микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 
человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 
представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-
техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 
в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 
способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность 
представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 
 

Рабочая программа элективного курса «Россия-моя история» 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного (элективного) курса «Россия – моя история» (далее – программа) 
для 10-х составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732, приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644), а также с учетом 
федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История 
России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 
октября 2020 г.)  

При разработке программы использовались также следующие нормативные документы:  
1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей»;  

2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации».  

Актуальность курса «Россия – моя история»  



Актуальность курса обусловлена необходимостью формирования целостного представления о 
различных этапах становления и развития российской государственности, актуализации знаний по 
истории России от Древней Руси до современности.  

Создание курса продиктовано высокими требованиями современного российского общества к 
качеству исторического образования, возросшим интересом к событиям отечественной истории. Новая 
геополитическая ситуация предполагает, что наряду с воспитанием патриотизма у обучающихся 
особое внимание следует уделить формированию мировоззренческой позиции, дать четкое понимание 
того, какую миссию в мире несла и продолжает нести Россия. 

 
Содержание программы 10 класс 

 
1. «Россия – великая наша держава». Становление духовных основ России. Место и роль России 

в мировом сообществе. Содружество народовРоссии и единство российской цивилизации. 
Пространство России и его геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские 
инновации и устремленность в будущее. 

Основные виды деятельности обучающихся  
Характеризовать место России в мировом сообществе. Раскрывать геополитическое, 

экономическое и культурное значение Росси в мировой истории. Указывать основные достижения 
российской науки как фактор величия страны. 

2. «Откуда есть пошла земля Русская». Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-
Европейскую равнину, их влияние на формирование древнерусской государственности. Значение 
Ладоги и Новгорода. Древний Киев – мать городов русских. Походы русских князей на Царьград и 
руссковизантийское взаимодействие. Крещение Руси: причины, ход, последствия. Значение 
кирилломефодиевской традиции для русской культуры. Образ Древней Руси в «Повести временных 
лет» 

Основные виды деятельности обучающихся. 
Составлять исторический портрет первых князей Рюриковичей. Рассказывать, привлекая карты, 

о торговых путях через Восточно-Европейскую равнину. Называть ключевые события в борьбе с 
Хазарским каганатом. Рассказывать о походах киевских князей на Константинополь. Раскрывать 
причины принятия христианства приводить мнения историков, приводить примеры, высказывать и 
обосновывать суждения о значении проникновения византийской культуры в жизнь Древней Руси. 

3. Призыв к единству. Нашествие монголов с Востока, натиск Запада. Нарастание политической 
раздробленности на Руси и ее причины. Борьба князей за власть и «отчины». Владимир Мономах. Курс 
Андрея Боголюбского на укрепление единодержавия и его культурная политика. Идея единства Руси в 
«Слове о полку Игореве» и «Слове о погибели Русской земли». Установление ордынского владычества 
на Руси. Русь – щит Европы. 

Основные виды деятельности обучающихся. 
Характеризовать особенности лествичного права. Называть ключевые события в борьбе за 

единство государства. Высказывать суждение о влиянии ордынского владычества на формирование 
древнерусского государства. Раскрывать причины формирования самодержавной формы власти на 
Руси. Анализировать исторические тексты «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе», «Слово о 
погибели Русской земли». 

4. Александр Невский как спаситель Руси. Многовекторная политика князя. Жизнь Александра 
Невского. Наступление западных соседей Руси и духовно-рыцарских орденов. Его отражение: Невская 
битва и Ледовое побоище. Внешнеполитическая программа Александра Невскогои его церковная 
политика. Деятельность митрополита Киевского Кирилла II. Наследие Александра Невского – великая 
Россия. Исторический выбор Даниила Галицкого и его последствия для Галицкой Руси. 

Основные виды деятельности обучающихся. 
Раскрывать причины формирования многовекторной политики Александра Невского. 

Сравнивать выбор политической стратегии Даниила Галицкого и Александра Невского. Раскрывать 
историческое значение выбора Александра Невского. Анализировать исторические тексты и отрывки 
из работ историков (например, Вернадский Г. В. «Два подвига Александра Невского», «Родословие 
великих князей русских»). 

5. Собиратели земель Русских. Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. 
Укрепление власти московских князей. Иван Калита. Борьба с Великим княжеством Литовским. 
Сергий Радонежский, Митрополит Алексий и ДмитрийДонской. Куликовская битва. Монастырское 



освоение северной Руси. Василий Темный и отвержениеФлорентийской унии. Иван III. Присоединение 
Великого Новгорода. Брак с Софией Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения 
русскихземель и начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы 

Основные виды деятельности обучающихся. 
Характеризовать причины и ход объединения Руси. Составлять исторический портрет Ивана 

Калиты, Василия II, Ивана III, Димитрия Донского, Сергия Радонежского, митрополита Алексия. 
Раскрывать, какое значение имело укрепление династических связей с Византией. Анализировать 
исторические тексты (документы «Повесть о начале великого царствующего града Москвы», 
Никоновская летопись, «Задонщина», Гумилев Л. Н. «От Руси к России: очерки этнической истории»). 

6. Иван Грозный и его эпоха. Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. 
Составление сборника «Великие Четьи-Минеи». Шатровое зодчество – церковь Вознесения в 
Коломенском и собор Василия Блаженного, их символика. Присоединение Поволжья. Полемика Ивана 
Грозного и Андрея Курбского о границах царской власти. Ливонская война и ее последствия для 
отношений России и Европы. Учреждение Московского патриаршества при Федоре Иоанновиче и 
патриархе Иове. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Составлять исторический портрет Ивана Грозного. Составлять описание объектов шатрового 

зодчества. Рассказывать о причинах и ходе Ливонской войны. Приводить примеры антироссийской 
кампании в Европе. Раскрывать смысл и значение установления патриаршества на Руси. 

7. Двуглавый орел. Символы и идеология Российского царства. Государственная титулатура и 
символика. Символика двуглавого орла и всадника-змееборца. Титул «государь всея Руси». Развитие 
великокняжеского и царского титула в XV–XVII вв. Сакрализация великокняжеской власти. 
Символика Московского Кремля. Символы царской власти: Шапка Мономаха и другие. Формирование 
государственной идеологии: «Сказание о князьях Владимирских». Учение о Москвекак третьем Риме и 
его отражение в государственных документах. 

Основные виды деятельности обучающихся. 
Объяснять причины появления новой государственной титулатуры и символики. Называть 

основные элементы символов и описывать их смысл. Раскрывать значение государственных символов 
в жизни государства. Характеризовать основные положения теории «Москва – третий Рим». 

8. Смута и ее преодоление. Династический кризис и причины Смутного времени. Правление 
Бориса Годунова. Подрыв представлений о сакральности власти. Лжедмитрий I. Гражданская война 
при Василии Шуйском. Польско-литовское вторжение. Семибоярщина. Призыв православной церкви и 
патриарха Гермогена к спасению Руси.К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской власти, 
избрание Михаила Романова на царство. 

Основные виды деятельности обучающихся. 
Объяснять причины династического кризиса и Смутного времени. Характеризовать и называть 

ключевые события данного периода. Рассказывать об исторических обстоятельствах восстановления 
царской власти. 

9. «Волим под царя Восточного, Православного». Положение западнорусских земель под 
властью Речи Посполитой. Политика полонизации и ее опасность для национальной и религиозной 
идентичности населениязападной и южной Руси. Запорожское казачество под руководством Богдана 
Хмельницкого. Земский собор. 

1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Война России с Польшей и Швецией. Измена гетмана 
Выговского и преодоление ее последствий. Андрусовское перемирие. 

«Вечный мир», выкуп Киева у Речи Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной 
Украины с Россией. 

Основные виды деятельности обучающихся. 
Характеризовать положение западнорусских земель в составе Речи Посполитой. Объяснять 

причины начала восстания под руководством Богдана Хмельницкого. Раскрывать причины обращения 
казаков к русскому царю (приводить мнения историков, высказывать и обосновывать свои суждения). 
Объяснять историческое значение Переяславской Рады 1654 г. 

10. Петр Первый. Строитель Великой Империи. Азовские походы. Северная война. Перестройка 
армии. Предательство Мазепы и Полтавская битва. Петр Великий – реформатор: историческое 
значение его деятельности. Преобразование страны в ходе социально-экономических и политических 
реформ. Значение провозглашения России империей в 1721 г. Российская империя как одно из 
ведущих государств мира. 



Основные виды деятельности обучающихся. 
Объяснять негативное влияние «отрезанности» России от морей на ее экономическое развитие. 

Определять, какие личные качества позволили Петру Алексеевичу начать преобразование страны. 
Объяснять, почему решающее сражение за выход к Балтийскому морю происходило на территории 
Украины. Показывать неоднозначный характер изменений в духовном развитии общества и положения 
Русской Православной Церкви. Характеризовать процесс укрепления государственности и абсолютной 
монархии. 

11. «Отторженная возвратих». Присоединение Новороссии, Крыма и западнорусских земель. 
Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768– 1774 гг. Деятельность князя Г. А. Потемкина. 
Упразднение Запорожской Сечи. Присоединение Крыма к России. Освоение земель Новороссии, 
переселенческая политика при Екатерине II. Строительство Севастополя как базы Черноморского 
флота. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Систематизировать знания о политике переселения на новые земли. Называть и характеризовать 

развитие новых городов Северного Причерноморья. Устанавливать связь с событиями новейшей 
истории этого региона. Пояснять значение выражения «отторженная возвратих» 

12. «Навстречу солнцу». Русские географические открытия XVI–XVIII в.в. Освоение русского 
Севера и роль в нем монастырей. Первые походы русских за Урал. Поход Ермака и вхождение Сибири 
в состав России. Взаимодействие России с коренными народами Сибири и Дальнего Востока. 
Мангазейский морской ход и его закрытие. Экспедиции русских землепроходцев. Основание Якутска. 
Плавание С. И. Дежнева по проливу между Азией и Америкой, его историческое значение. Начало 
освоения Россией Дальнего Востока. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Объяснять причины начала активного освоения новых земель. Характеризовать особенности 

взаимодействия с коренными народами Сибири и Севера. Объяснять значение освоения новых земель 
для экономического развития страны. 

13. «Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII- нач. XX в.в. Переход к 
научно-академическому изучению Сибири. Великая северная экспедиция. Феномен русской Америки. 
Кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна. Открытие Антарктиды. Исследование Сахалина и 
Приамурья, их присоединение к России. Экспедиции вглубь Азии. Научные и разведывательные 
задачи русских экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, географ, писатель. Исследования Северного 
морского пути. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать переход к научному изучению Сибири, Сахалина, Приамурья, Азиатского 

региона. Раскрывать роль офицеров военно-морского флота в изучении новых земель, составлять их 
исторические портреты. Систематизировать информацию о научных открытиях, связанных с 
изучением новых земель. Объяснять значение научно-академического изучения новых земель для 
экономического и культурного развития Российской империи. 

14. «…и вечной памятью двенадцатого года». Россия против экспансии Франции. 
Офранцуживание российской элиты и его критики, идеология национально-освободительной войны. 
Начало войны и отступление русской армии. Царские манифесты и их автор адмирал А. С. Шишков. 
Личность и военное искусство М. И. Кутузова. Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, оставление 
Москвы, пожар в Москве. Культура России в 1812 году и патриотический подъем. «Народная война» и 
ее формы. Крах «Великой армии». 

Основные виды деятельности обучающихся 
Описывать народно-освободительный характер войны и ее основные события. Раскрывать 

причины роста патриотического настроя (приводить мнения историков, высказывать и обосновывать 
свои суждения) Представлять характеристику поведения французов в Москве. Раскрывать роль России 
в создании системы коллективной безопасности. 

15. Золотой век русской культуры. Обретение себя. Осознание необходимости русской 
культурной самобытности и борьба с французским влиянием. «История государства Российского» Н. 
М. Карамзина и открытие русской древности. Философия русской истории в творчестве А. С. 
Пушкина. Н. В. Гоголь: от истории казачества к православной философии. Расцвет русского ампира. 
Формирование руссковизантийского стиля в архитектуре: К. А. Тон. Становление русской 
национальной оперы. 

М. И. Глинка. Поиски самобытного стиля в русской живописи. 



Основные виды деятельности обучающихся 
Определять основные черты русской культуры в первой половине XIX века. Устанавливать 

взаимосвязь между патриотическим подъемом в начале XIX века и развитием исторической науки. 
Характеризовать роль А. С. Пушкина как создателя русского реализма, М. И. Глинки как создателя 
национальной школы в музыке. Описывать основные признаки русского ампира, русско-византийского 
стиля 

16. Золотой век русской культуры. Завоевание мира. Журнальная и идейная полемика 
демократов, почвенников и консерваторов. Гражданская лирика славянофилов и революционеров – Ф. 
И. Тютчев и Н. А. Некрасов. Ф. М. Достоевский на вершинах духовных поисков человечества. Семья и 
история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное значение творчества А. П. Чехова. Расцвет русского 
стиля в архитектуре. Переход к неорусскому стилю. Расцвет русской музыки в творчестве «Могучей 
кучки». Передвижники – от натурализма к историзму. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать основные темы, мотивы в творчестве российской художественной 

интеллигенции во второй половине XIX века. Объяснять состояние русской литературы второй 
половины XIX века как высочайшей точки реализма в отечественной литературе. Показывать влияние 
западноевропейских идей и древнерусских традиций на русскую архитектуру: модерн и русский 
национальный стиль. 

17. Крымская война – Пиррова победа Европы. Курс императора Николая I на укрепление 
консервативных начал в Европе и России и реакция на нег западноевропейского общества. 
«Восточный вопрос» и попытка его решения. Дипломатическая изоляция России. Страх европейских 
государств перед усилением России. Основные события войны. Оборона Севастополя – мужество 
защитников города. Взятие Карса. Применение на Балтике новых видов оружия. 

Победа русского оружия на Дальнем Востоке. Парижский мирный договор. Отказ России от 
ограничений по договору в 1870 г. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать суть «восточного вопроса». Создавать образы героической обороны 

Севастополя, показывать подвиг русских офицеров, матросов и солдат, жителей города. Раскрывать 
условия Парижского мира и роль западников-примиренцев при дворе Александра II. 

18. Триумф Российской империи. Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи 
промышленного развития: Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю Витте. Строительство 
Транссибирской магистрали. Развитие нефтепромыслов в Баку. Превращение России в энергетическую 
державу. Изобретательская деятельность В. Г. Шухова. Развитие угольной промышленности Донбасса. 
Большая морская программа 1911–1916 годов. Начало электрификации России. Развитие новых 
технологий. Экономический и инженерный потенциал Российской империи. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Систематизировать информацию об идеологах промышленного развития. Составлять 

характеристику основных достижений промышленных глобальных проектов. Характеризовать 
статистические данные о развитии регионов Донбасса, Слобожанщины, Новороссии. Объяснять 
значение для развития России большой морской программы. 

19. В огне Первой мировой. Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка 
православных народов со стороны России. План Шлиффена. Начало войны. Значение Гумбинненского 
сражения и Галицийской битвы для дальнейшего хода мировой войны. Причины неудач в Восточной 
Пруссии. Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое отступление». Крепость Осовец: «атака 
мертвецов». Принятие императором Николаем II верховного главнокомандования и последствия этого 
шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы послевоенного мирового 
устройства. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать внешнеполитическое положение России в начале XX в. Давать характеристику 

планов сторон накануне Первой мировой войны, раскрывать значение понятия «План Шлиффена». 
Систематизировать информацию о ключевых событиях на Восточном фронте в 1914–1917 гг. 
Представлять характеристики участников, героев боевых действий российских войск, характеризовать 
роль Николая II в качестве Верховного Главнокомандующего. Давать характеристику позиции 
национальной российской элиты в ходе войны. 

20. Россия в революционной смуте. Подготовка к свержению российской монархии: 
прогрессивный блок, агитация в Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. Н. Милюков. 



Внешнее влияние на революционные процессы. Выступления в Петрограде в феврале 1917 г. 
Восстание петроградского гарнизона. Создание Петросовета и Временного правительства. Блокада 
царского поезда иотречение Николая II. Нарастание анархии и распада государственности. 
Корниловское выступление. Захват власти большевиками. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Систематизировать информацию об основных этапах и ключевых революционных событиях 

1917 г. Рассказывать о событиях Февральской революции в Петрограде и позиции элиты государства. 
Раскрывать роль иностранных государств в поддержке и финансировании антимонархических 
выступлений. Приводить точки зрения современников, историков, общественных деятелей на 
революционные события в России в 1917 г. 

21. Гражданская война в России. Н ачало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие 
российским обществом. Германское вторжение и интервенция стран Антанты. Формирование 
Добровольческой армии. Судьба царской семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака – белоедвижение в 
Сибири. Северо-Западная армия Н. Н. Юденича под Петроградом. Расказачивание иДонское 
восстание. Поражение белых армий в Сибири и на Юге России. Советско-польская война и позиция 
русского офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское движение. Эвакуация армии Врангеля 
из Крыма. Крестьянская гражданская война и ТКронштадтское восстание. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Рассказывать, используя карту, об установлении советской власти в разных краях и областях 

России. Описывать гражданскую войну как общенациональную катастрофу. Представлять портреты 
участников Гражданской войны, оказавшихся в противоборствовавших лагерях. Рассказывать о 
политике красного и белого террора, высказывать личностную оценку этого явления. 

22. «Уходили мы из Крыма». Миссия русской эмиграции. НФеномен русской 
послереволюционной эмиграции. Основные центры эмиграции: Галлиополийский лагерь, Югославия, 
Прага, Берлин, Париж; их особенности. Казачья поэзия Николая Туроверова. «Философский пароход» 
и его пассажиры. И. А. Ильин. Хранение идеала: Иван Шмелев. Тоска по Родине и мировое признание: 
С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. Русские изобретатели в эмиграции. В. Н. Ипатьев и 
переворот в химии ХХ века. Новые горизонты техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. М. Понятов 
и видеозапись. Русская церковная эмиграция и ее миссия. Значение первой волны русской эмиграции 
для российской и мировой культуры. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать феномен русской послереволюционной эмиграции. Рассказывать о судьбах 

соотечественников, оказавшихся в условиях эмиграции. Раскрывать трагизм положения русских 
эмигрантов и их вклад в развитие мировой науки, культуры. Составлять исторические портреты 
выдающихся представителей русской эмиграции. 

23. Проект «Украина». Краинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его 
отношение к России. «Кирилломефодиевское братство» и судьба его участников. Общественные 
деятели России об украинофильстве. Особенности пропаганды украинского национализма в Австро-
Венгрии. Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор против «русофилов» в Австро-
Венгрии в годы Первой мировой войны. Создание Украинской Народной Республики. 

Брестский мир и оккупация Украины. Гетманство П. Скоропадского. Гражданская война на 
Украине. Создание УССР. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Объяснять причины появления украинофильства. Характеризовать роль Австро-Венгрии и 

Германии в развитии националистических настроений и идей в украинском обществе, устанавливать 
связь с польским сепаратизмом. Называть ключевые этапы подготовки и реализации проекта 
«Украина». Раскрывать причины расцвета украинского сепаратизма в период после февральской 
революции. Характеризовать роль большевиков в развитии «украинского вопроса». Раскрывать связь 
событий современной истории с развитием сепаратизма и национализма на Украине. 

24. Первые пятилетки.  Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. 
Флагманы пятилеток: Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский тракторный 
заводы, Азовсталь. Создание новых отраслей: химическая, автомобильная, авиационная. 
Коллективизация и голод 1932–1933 гг. География голода 1932–1933 гг. Миф о голодоморе как 
антиукраинской акции. Вопрос о роли принудительного труда в осуществлении индустриализации. 
Романтика первых пятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни и 
быте советских людей по итогам пятилетки. 



Основные виды деятельности обучающихся 
Называть крупнейшие объекты индустриального строительства. Показывать несостоятельность 

утверждения о голодоморе как геноциде украинского народа. Рассказывать о Стахановском движении 
как способе повышения производительности труда. Давать характеристику изменениям в 
повседневной жизни советских людей. 

25.«Вставай, страна огромная!». Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной 
войны. Обращения В. М. Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв Православной Церкви к защите 
Отечества. Планы Гитлера по уничтожению славянских народов. Патриотический подъем народа в 
годы Великой Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция русской эмиграции по отношению к 
войне. Защитники Родины и пособники нацизма. Патриотический подвиг деятелей культуры. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Называть ключевые события ВОВ, привлекая материал курса отечественной истории. 

Характеризовать планы фашистского командования по уничтожению славянских народов. Раскрывать 
причины изменения официальной позиции руководителей государства к Православной Церкви. 
Показывать вклад всех народов СССР в победу. Составлять характеристику позиции по отношению к 
войне А. И. Деникина, И. А. Ильина. Представлять характеристику пособников нацизма и защитников 
Родины. 

26. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению. Идеология и действующие лица 
«перестройки». Россияи страны СНГ в 1990-е годы. Рыночные реформы. 

Противостояние президента и парламента в 1993 г. И принятие Конституции Российской 
Федерации. Экономика и общество: «новые русские», олигархи, финансовые пирамиды. «Парад 
суверенитетов». Война с терроризмом на Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. 
Религиозный ренессанс. Осознание государством и обществом необходимости обновления всех сфер 
жизни российского общества. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать результаты «перестройки» и последствия «парада суверенитетов». Объяснять 

причины появления негативных социальных явлений – криминализация общества, появление 
деструктивных идеологий, терроризма. Характеризовать падение уровня жизни граждан. Рассказывать 
об изменении ценностей в обществе, о выборе между коммунистическими и западническими 
идеалами. 

27. Россия. XXI век. Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. Рост 
патриотических настроений. Укрепление вертикали власти. Устранение влияния стран Запада на 
внутреннюю и внешнюю политику России. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской 
речи до операции в САР. Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные 
проекты. Перспективы импортозамещения и технологических рывков. Присоединение Крыма и 
Севастополя к России. Внесение поправок в Конституцию. Специальная военная операция. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать исторические условия для изменения вектора развития страны. Раскрывать 

факторы национального возрождения и формы его проявления. Показывать цели, методы борьбы с 
олигархией во власти. Комментировать основные тезисы Мюнхенской речи В. В. Путина как 
предупреждения о намерении борьбы за свой суверенитет. Раскрывать причины участия России в 
военной операции в Сирийской Арабской Республике. Характеризовать цели и задачи национальных 
проектов, старта импортозамещения. Описывать процесс принятия Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации как историческое самоопределение народов Крыма. Перечислять основные 
причины принятия поправок к Конституции РФ. Характеризовать основные причины, цели и задачи 
специальной военной операции на Украине. 

28. Православие в истории Росси. Основы православного Символа веры. Смысл христианских 
таинств – освящение человека: Крещение и Евхаристия. Церковные праздники. Значение монашества в 
православной традиции, русские монастыри: Киево-Печерская лавра, ТроицеСергиева лавра, Оптина 
пустынь. Идея Святой Руси и ее значение для русской культуры. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать православный Символ веры. Раскрывать значение монашества в христианской 

традиции. Составлять описание наиболее известных святынь православного мира в России. 
Характеризовать влияние православия на развитие русской культуры. Раскрывать роль и участие 
православныв СВО. 



29. Ислам в истории России. Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, 
Коран и священное предание (сунна). Исламский календарь. Направления ислама. Появлениеислама на 
территории России и его распространение. Создание института муфтиятов. Мусульмане на службе 
Российской империи. Советские гонения. Мусульмане в Великой Отечественной войне. Мусульмане в 
войне с терроризмом и в СВО. Современное положение ислама. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать основные положения исламской религии, направлений ислама, существующие 

в нашей стране. Называть основные события из истории ислама в России. Составлять характеристику 
монархических партий мусульман и служения представителей ислама в период существования 
монархии рассказывать о гонениях и репрессиях на мусульман в период советской истории. 
Характеризовать основные позиции христианско-мусульманского диалога. Раскрывать роль мусульман 
в борьбе с терроризмом и их участие в СВО. 

30. Буддизм в истории России. Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, 
Ганджур и Даньджур. Буддийский культ: будни и праздники. Появление буддизма на территории 
России: вторая по древности религиозная организация в России после Православной Церкви. 
Буддийские общины Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские школы. Иволгинский дацан. Буддисты в 
Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой Отечественной войне. БТСР и ее вклад в укрепление 
межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты в СВО. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Объяснять основные принципы и положения буддизма. Характеризовать будни и праздники, 

описывать наиболее значимые святыни буддийской религии. Рассказывать о гонениях на буддистов в 
период советской истории. Описывать участие буддистов в Отечественной войне 1812 г., Великой 
Отечественной войне, в СВО. 

31. Иудаизм в истории России. Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, 
Танах, Талмуд. Иудейское благочестие: будни и праздники. Появление иудаизма на территории 
России: Хазарский каганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной России в XV–XVI вв. Иудаизм 
и караимство в Крыму. Оформление хасидизма: любавичские раввины. Иудеи – герои Российской 
империи. Трагедия и подвиг советских евреев в годы Второй мировой войны. Современный иудаизм в 
России. 

Основные виды деятельности обучающихся 
Характеризовать основные положения иудейской религии, состав священных книг иудеев, 

главные праздники. Называть ключевые события истории иудаизма на территории России. Раскрывать 
особенности иудаизма. Рассказывать о представителях еврейского народа – героях Российской 
империи, Героях Советского Союза и Героях России. Раскрывать смысл Холокоста и его трагических 
результатов. Составлять характеристику современного положения иудеев в РФ. 

32. История антироссийской пропаганды. Образ Московии в западноевропейской литературе 
ипропаганде. «Завещание Петра Великого» и другие антироссийские мифы в период наполеоновского 
похода на Россию. Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии 
и роль в ней российской революционной эмиграции Пропаганда гитлеровской Германии – образ 
«недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. Мифологемы и центры 
распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской культуры». 

Основные виды деятельности обучающихся 
Объяснять причины зарождения негативного образа России в Европе. Характеризовать 

основные этапы развития русофобии. Раскрывать роль российской революционной эмиграции в 
создании негативного образа Российского государства. Составлять характеристику антисоветской 
пропаганды в период холодной войны. Объяснять причины появления концепции «отмены русской 
культуры» в период проведения СВО. 

33. «Слава русского оружия». И Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев 
пушечный двор, тульские оружейники. Вехи истории российского флота. Значение военной 
промышленности в модернизации Российской империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие 
авиации. Оборонная промышленность в эпоху Великой Отечественной войны. Атомный проект и 
развитие советского оборонно-промышленного комплекса. Космическая отрасль, авиация, 
ракетостроение, кораблестроения. Оборонно-промышленный комплекс современной России и ее 
новейшие разработки. 

Основные виды деятельности обучающихся 



Называть основные этапы развития оружейного дела в России, привлекая материал курса 
отечественной истории. Раскрывать причины развития и значение военно-промышленного комплекса в 
истории Российской империи, называть крупнейшие оборонные предприятия. Составлять 
характеристику развития военного производства в годы Великой Отечественной войны. 
Характеризовать особенности развития космической отрасли, ракетостроения, кораблестроения и 
авиации на современном этапе. Объяснять значение современного оборонно-промышленного 
комплекса как фактора стабильности и безопасности Российской Федерации. 

34. Итоговое занятие. Проектная конференция 
 

Планируемые результаты освоения курса «Россия – моя история» 
 

Личностные результаты: 
гражданское воспитание: 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 духовнонравственных ценностей; готовность вести 
совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе 
и детско-юношеских организациях; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою 
страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу;  

духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности изначения 
исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 
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;  

эстетическое воспитание: 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;  

физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 
числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 
источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 
человека; 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. 

Метапредметные результаты: 
Универсальные учебные действия: 
— владение логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные 
черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

— владение исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать 
путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-



исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с 
принципом историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать и 
обобщать исторические факты; 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; объяснять сферу применения и значение проведенного 
учебного исследования в современном общественном контексте;работа с информацией: осуществлять 
анализ учебной и внеучебно исторической информации; 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). 

—Универсальные коммуникативные действия: 
— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 
выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного 
взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно 
вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 
значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 
целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 
том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 
действия с другими членами команды; проявлять творческие способности и инициативу в 
индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Универсальные регулятивные действия: 
— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы — уметь 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 
решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

— владение приемами самоконтроля — уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию и 
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 
ошибок, возникших трудностей; 

— принятие себя и других — уметь осознавать свои достижения и слабые стороны в обучении, 
школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 
и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 
задач, проблем. 

 Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания. Это 
позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 
ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие обучающегося. Курс 
носит гражданско-патриотическую и историко-культурную направленность, что позволяет отразить 
такие целевые ориентиры результатов воспитания, как: 

 - осознанное выражение российской гражданской идентичности в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, мировом сообществе; 

 - осознанное единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания;  

- способность к сохранению и защите исторической правды; 
- приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с 

учетом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 
 

Рабочая программа элективного курса 
«Нравственные основы семейной жизни» 

Содержание программы 10 класс 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Нравственные основы семейной жизни» разработана в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией духовно – нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, серией «Духовное – нравственное воспитание школьников», 
подготовленной в рамках совместного проекта Екатеринбургской Епархии Русской православной 
церкви и лаборатории педагогики православия Уральского отделения Российской академии 
образования. Рабочая программа создана на основе Примерной программы курса «Нравственные 
основы семейной жизни для учащихся 10 – 11 классов средних общеобразовательных учебных 
заведений», разработанной авторами: Д.А. Моисеевым, иереем, священником храма Рождества 
Христова г. Екатеринбурга, доктором биологических наук, и Ниной Крыгиной, монахиней, кандидатом 
психологических наук. 

Общая характеристика учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» 
Курс связан с такими учебными дисциплинами школьной программы, как «Обществознание», 

«Биология», «История», «Литература». Содержание учебного предмета «Нравственные основы 
семейной жизни» в единстве с содержанием других гуманитарных предметов учебного плана школы 
позволяет полнее реализовать развивающие возможности межпредметных связей в обучении и 
воспитании учащихся, содействовать развитию личностного восприятия базовых семейных ценностей. 
В данном курсе рассматриваются следующие базовые семейные ценности: - семья, отец, мать, 
отцовство, материнство, дети, счастливое детство;  

- супружество, мужественность, женственность;  
- человек, жизнь, здоровье, трезвость, целомудрие, воздержание;  
- общение, дружба, любовь, семейное счастье, верность, пожизненность брака;  
- взаимное уважение членов семьи, искренность, взаимоподдержка, взаимопомощь, 

взаимоуважение, отзывчивость, милосердие, жертвенность;  
- умение прощать терпение, терпимость к недостаткам других; 
 - мир в семье, духовное единение супругов, родство душ; 
 - традиционный семейный уклад, семейные традиции, честь семьи; 
 - почитание старших, послушание;  
- семейный труд, общественное служение, стремление к добру, ответственность за семью и перед 

семьёй (родом); 
- любовь к Родине, служение Отечеству;  
- дом, достаток, хозяйственность, рачительность. 
В содержательном плане курс «Нравственные основы семейной жизни» дополняет и расширяет 

материал учебных предметов гуманитарной направленности за счёт раскрытия традиционных для 
нашей культуры представлений о браке и семейном счастье, любви и дружбе, о взаимоотношениях 
между полами, взрослыми и детьми, о смысле человеческой жизни.  

Место предмета в учебном плане 10 класса. 
Согласно учебному плану, на изучение курса «Нравственные основы семейной жизни» в 10 

классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю 
Требования к уровню подготовки учащихся.  
Согласно требованиям к уровню подготовки ожидаются следующие результаты обучения. 

Обучающиеся должны: 
Знать (перечислять, указывать термины, раскрывать их содержание, описывать лица, предметы, 

события, явления, понятия)  
— понимать и принимать ценности: семья, брак, любовь, дружба, личность, половые различия, 

нравственные законы, стадии развития семьи, адаптация к семейной жизни, нормы брака;  
— основы морали и нравственности, понимание ее значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 
 — взаимосвязь внутренней и внешней жизни человека  
Уметь сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их общие и 

отличительные признаки) и объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры): 
— личность и индивид, 
 - свобода и вседозволенность, 
 - взрослость и инфантильность,  
- мужественность и женственность, 
 - гражданский и церковный брак,  



- позитивное и негативное отношение к родительству,  
Иметь — навык проведения исследовательских работ по заданной теме, работы с 

информационными ресурсами в части нахождения и отбора необходимой информации, а также 
редактирования готового текста к исследования.  

— навык составления своей родословной; 
 — осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 
 - способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
— потребность в дальнейшем изучении отечественной семейной культуры.  
Требования к результатам освоения выпускниками средней школы программы по 

«Нравственным основам семейной жизни»  
Изучение «Нравственных основ семейной жизни» учащимися в 10 классе старшей школы имеет 

практический, личностно — ориентированный характер. На этой ступени обучения обучающиеся 
обобщают полученные ранее знания, курс помогает приобрести четкие векторы направленности в 
дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, укрепить практический опыт применения своих 
знаний, как в личной, так и в общественной жизни.  

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются важным 
компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должны стать следующие 
компетенции:  

• развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала;  
• умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, обобщать и 

представлять их в форме доклада, реферата, сочинения;  
• формирование целостной картины мира; 
• умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 
 Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по «Нравственным 

основам семейной жизни» выражаются в следующем:  
• приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем духовном 

развитии;  
• приобретение твердых моральных устоев, норм поведения и отношения к людям; 
 • воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности,  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование осознанной установки 
на миротворческое отношение в социуме,  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний,  

• усвоение норм человеческой нравственности на уровне поступка и поведения, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

Предметные результаты изучения «Нравственных основ семейной жизни»:  
• овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию;  
• знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении;  
• представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном периоде, типах и 

функциях семьи,  
• понимание различий между влюбленностью и любовью, гражданским браком и браком, 

зарегистрированным в загсе,  
• представление об обручении и венчании, церковном браке, благословении родителей и 

священника,  
• понимание сущности аборта, значении однодетности и многодетности для стабильности 

семейных отношений, 
 • понимание причин супружеских конфликтов и разводов, 
 • знание святых семейств, покровителей семьи,  
• знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла народной 

мудрости,  



• осознание ценности человеческой жизни,  
• представление о христианском браке и нормах христианского поведения (христианской этике);  
• знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, добродетелей 

современного христианина, общего и особенного в Православии и этике. 
 

Содержание элективного курса  
 
Введение. Что такое счастье и как его достичь?  
Как достичь счастья в таком странном и негармоничном мире. Обладание счастьем - личный 

выбор каждого. 
Раздел 1. Личность и межличностные отношения. 
Понятие «направленность личности». Смысл жизни. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

Отличие в понимании личности в современной психологии и в православном учении. Когда человек 
становится личностью. Особенности подросткового и юношеского возраста. Кризис переходного 
возраста. Анатомо – физиологические особенности личности на данной возрастной ступени. 
Особенности общения со взрослыми. Особенности общения со сверстниками. Понятие пола в 
психологии. Пол и гендер. Психология половых различий мужчин и женщин. Половые различия детей 
от рождения до подросткового возраста. Различия между юношами и девушками в темпах физического 
взросления и в других сферах. Лицо и личина. Честность и лицемерие. Образ и имидж. Манипуляция 
сознанием. Как не стать жертвой манипуляции. Нравственная природа дружбы. Понятие «друг». 
Дружба как школа самораскрытия и школа понимания другого человека. Любовь как высшее 
человеческое чувство. Духовная природа любви. Золотое правило нравственности. Понятие «стыд». 
Понятие «совесть». Требование совести и требование общества. Различение добра и зла. Свобода 
выбора. Ответственность.Понятие «Мужественность». Составляющие мужественности. Юношество. 
Мужественность в юноше. Отношение к девушкам. Искажённое понимание мужественности в 
современном мире. Понятие «женственность». Составляющие женственности. Красота истинная и 
ложная. Нравственные основы взаимоотношений с юношами и девушками. Искажённое понимание 
женственности в современном мире и его последствия для человека, общества и семьи. 

Раздел 2. Возрасты семьи. 
Понятие любви. Классификация любви. Первая любовь. Умение различать любовь и 

влюбленность. Особенности юношеской романтической любви. Этапы отношений: дружба, 
влюбленность, любовь. Понятие «добрачного периода». Любовь в подростковом возрасте. 
Нравственность как основа взаимоотношений между юношами и девушками в добрачный период. 
Ранний сексуальный опыт и его последствия. Проблемы выбора жениха и невесты. Понятие 
виктимности в психологии (склонность человека быть жертвой). Установка на частую смену 
сексуальных партнеров (промискуитет) Пробный брак - его мотивация и последствия. Понятие 
«предбрачного периода». Задачи предбрачного этапа. Психологическая готовность к браку. 
Оптимальная продолжительность предбрачных отношений. Ведущие мотивы вступления в брак. 
Факторы, благоприятствующие созданию семьи. Факторы риска при создании семьи. 

Традиции сватовства Знакомство с новыми родственниками. Помолвка и сватовство. 
Родословная (брак – начало новой родословной). 

Брак гражданский и брак церковный. Свадебные обряды в религиозных традициях России. Дни, 
в которые совершается брак. Нормы брака. Предназначение брака. Обязанности супругов друг перед 
другом. Хранение и преумножение любви. Целомудрие в браке. Рождение детей. Ведение своего 
хозяйства. 

Супружество. Муж и жена. Особенности семейных межличностных взаимоотношений. 
Особенности первого года семейной жизни. Первичная семейная адаптация. Пути преодоления кризиса 
первого года. Совместимость супругов. Культура общения в семье. Правила общения молодых 
супругов. Особенности любви до брака и в браке. Особенности взаимоотношений и правила поведения 
с новыми родственниками. Правила психологической безопасности в общении молодых супругов. 

Готовность стать родителями. Радость ожидания новорожденного. Беременность и подготовка к 
родам. Здоровье будущих супругов и их потомства. Влияние вредных привычек на здоровье и 
способность стать родителями. 

Уникальность человеческой жизни. Стадии развития ребенка во внутриутробный период. Аборт. 
Что такое искусственное прерывание беременности. Влияние аборта на здоровье и психику женщины и 
окружающих ее людей. Постабортный синдром. Последствия регулирования рождаемости. Понятия 



отцовства и материнства. Ответственность родителей за детей. Рождение, воспитание и социализация 
детей – одна из основных функций семьи. Негативные формы отношения к родительству: отказ от 
выполнения родительских ролей, суррогатное материнство, безотцовщина, социальное 
сиротство.Изменения в семье в связи с появлением ребенка. Второй кризис семейной жизни и пути его 
преодоления. Родительская любовь. Освоение родительских ролей. Влияние родителей на развитие 
ребенка в первый год жизни после рождения. Влияние родителей на развитие личности детей. Традиции 
фольклора в сфере материнства: колыбельные, пестушки, потешки. Влияние детей на развитие 
личности родителей. 

Раздел 3. Я – Семья – Общество 
Типы и функции семьи. Классификация типов семей. Значение семьи для общества. Семья – 

основа общества и государства. Семья и государство. Вопросы демографии. Характеристика 
современной демографической ситуации. История семейной политики в России. Исторические причины 
кризиса семьи. Иерархичность семейных отношений. Послушание членов семьи друг другу. Жена – 
хранительница домашнего очага. Назначение женщины в семье. Положение детей в семье. Послушание 
детей взрослым. Старшие члены семьи. Чувство благодарности старшим Традиции семьи, рода, народа. 
Трансляция традиции от поколения к поколению. Воспитание чести и долга в семье. Понятие чести и 
долга. Патриотическое воспитание в семье. Патриотизм. Идея служения. Трудовое воспитание в семье. 
Труд семейный и общественный. Половое воспитание в семье. Воспитание будущего семьянина 

Раздел 4. Для чего я живу? 
Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни. Вера в собственные силы и вера в Бога. 

Семья в религиозной традиции. Семья как колыбель новой личности. Святые семейства. Святые 
покровители семьи. Примеры истинного семейного благочестия. Радость семейной жизни. Источники 
семейной радости. Значение семьи в жизни человека и смысл жизни. Жизненные смыслы, идеалы, 
убеждения. Семейное счастье – миф или реальность? Счастье земное и небесное. 
 

Рабочая программа элективного курса «Функциональная грамотность» 
 

Содержание программы 11 класс 
 

Знакомство участников программы. Обсуждение понятий «функциональная 
грамотность», «составляющие функциональной грамотности (читательская, математическая, 
естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное 
мышление). Ожидания каждого школьника и группы в целом от совместной работы. 
Обсуждение планов и организации работы в рамках программы. 

Основные виды деятельности  
Развить мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству. Сформировать внутреннюю позиции 
личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Сформировать установку на активное участиев решении практических задач. Осмыслять 
содержание и форму текста 

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек зрения»  
Смысл жизни (я и моя жизнь) 
Самоопределение 
Смыслы, явные и скрытые 
Основные виды деятельности  
Интегрировать и интерпретировать информацию, осмыслять содержание и форму текста 
Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии»  
Наука и технологии 
Вещества, которые нас окружают 
Наше здоровье 
Заботимся о Земле 
Основные виды деятельности  
Объяснение принципов действия технологий. Выдвижение идей по использованию знаний 

для разработки и совершенствования технологий. Объяснение происходящих процессов. Анализ 
методов исследования и интерпретация результатов «экспериментов. Получение выводов на 



основе интерпретации данных (графиков, схем), построение рассуждений. Проведение простых 
исследований и анализих результатов. Выдвижение идей по моделированию глобальных 
процессов. 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни»  
Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и социального 

проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 
Модели заданий: 
 -диалоги (ПС), 
- инфографика (ВС), 
-  личностные действия и социальное проектирование (СПр), 
- вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 
Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при 

решении жизненных проблем. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность 
и проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? Моделируем 
жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность. От выдвижения до доработки 
идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного задания. Диагностика и 
рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Основные виды деятельности  
Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения главного. Совместная деятельность по анализу 

предложенных ситуаций. Самостоятельно выдвижение идей и моделирование создания диалогов 
(на основе комиксов, рисунков, описания случаев и т.д.) создания инфографики (например, на 
основе текста параграфа), проектирования личностных действий (самопознания, самооценки и 
др.), научного познания. Совместное чтение текста заданий. Маркировка текста с целью 
выделения основных требований. Совместная деятельность по анализу предложенных ситуаций и 
проблем. Моделирование жизненных ситуаций, требующих применения дивергентного 
мышления. 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» 
В общественной жизни: социальные опросы 
На отдыхе: измерения на местности 
В общественной жизни: интернет 
В домашних делах: коммунальные платежи 
Основные виды деятельности  
Извлекать информацию (из текста, таблицы, диаграммы). Распознавать математические 

объекты. Описывать ход и результаты действий. 
Предлагать и обсуждать способы решения. Прикидывать, оценивать, вычислять результат. 

Устанавливать и использовать зависимости между величинами, данными. Читать, записывать, 
сравнивать математические объекты (числа, величины, фигуры). Применять правила, свойства 
(вычислений, нахождения результата). Применять приемы проверки результата. 
Интерпретировать ответ, данные. Выдвигать и обосновывать гипотезу. Формулировать 
обобщенияи выводы. Распознавать истинные и ложные высказывания об объектах. Строить 
высказывания. Приводить примеры и контрпримеры. Выявлять сходства и различия объектов. 
Измерять объекты. Моделировать ситуацию математически. 

Наблюдать и проводить аналогии. 
Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха»  
Мое образование — мое будущее 
Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 
Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 
Самое главное о профессиональном выборе: образование, работа и финансовая 

стабильность 
Основные виды деятельности  
Выявлять и анализировать финансовую информацию. Оценивать финансовые 

проблемы. Применять финансовые знания. Обосновывать финансовое решение. Выявлять и 
анализировать финансовую информацию. Оценивать финансовые проблемы. Применять 
финансовые знания. Обосновывать финансовое решение. 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  



«Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 
Основные виды деятельности  
Выявлять и анализировать финансовую информацию. Оценивать финансовые 

проблемы. Применять финансовые знания. Обосновывать финансовое решение. Финансовая 
грамотность: 

-Выявлять и анализировать финансовую информацию. 
- Оценивать финансовые проблемы. 
-Применять финансовые знания. 
-Обосновывать финансовое решение. 
Математическая грамотность: 
-Извлекать информацию (из текста, таблицы, диаграммы). 
 - Распознавать математические объекты. 
-Моделировать ситуацию математически. 
-Устанавливать и использовать зависимости между величинами, данными. 
- Предлагать и обсуждать способы решения. 
-Прикидывать, оценивать, вычислять результат 
Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы 

будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» 
Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 
Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем сообща 
Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным? 
Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 
Основные виды деятельности  
Приводить примеры «твердых» и «мягких» навыков. Объяснять причины возрастания 

значения «мягких навыков» в современной жизни. Объяснять понятия «критическое 
мышление», «аналитическое мышление». Аргументировать свое мнение о значении «мягких 
навыков» в современном мире. Объяснять, как определить достоверность информации, отличить 
факт и мнение. Объяснять сущность глобальных, которые они создают современному 
человечеству. Оценивать действия по решению глобальных проблем в современном мире. 
Определять и обосновывать собственную стратегию поведения, связанную с участием в решении 
глобальных проблем. 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 
Оценка (самооценка) уровня сформированности функциональной грамотности по шести 

составляющим. Обсуждение возможных действий, направленных на повышение уровня ФГ 
отдельных учащихся и группы в целом. 

Основные виды деятельности  
Оценивать результаты своей деятельности. Аргументировать и обосновывать свою 

позицию. Осуществлять сотрудничество со сверстниками. Учитывать разные мнения. 
 

Планируемые результаты курса 
 

Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 
ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 



наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, 
в том числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, 
не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 
а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость 
опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 
в том числе умение учиться у других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и 
запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 
или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 
информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 
самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать 



и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 
уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 
диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 
своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами 
самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и 
анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 
других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 
 
 

Рабочая программа элективного курса 
 «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

12 класс 
 

Пояснительная записка 
 

В основу изучения орфографии и формирования орфографических навыков в школе положена 
работа над орфограммами. Школьники должны понять и усвоить сущность разных типов орфограмм, 
научиться находить их опознавательные признаки и в соответствии с этим применять то или иное 
орфографическое правило. 

Необходимы некоторые обобщенные комментарии к понятиям «орфограмма», «опознавательные 
признаки орфограмм», а также комментарии к некоторым формулировкам правил, включенных в новые 
учебники. Создание элективного предмета по трудным вопросам орфографии диктуется также 
необходимостью прокомментировать как с практической, так и с теоретической стороны ряд трудных 
орфографических тем. Русская орфография справедливо считается одной из лучших орфографий 
буквенно-звуковых систем письма, однако и в ней есть трудные случаи, у них разная «природа» и 
разная степень трудности, особенно много трудностей в области слитных, раздельных и дефисных 
написаний. Есть и такие трудности в орфографии, которые выходят за рамки трудностей чисто 
орфографических: бывают трудны для интерпретации сами языковые категории, с которыми связано 
орфографическое оформление. К числу последних относится, например, разграничение частиц не и ни, 
а также разграничение частицы и приставки не. Нам представляется, что наиболее рациональным видом 
ответа на возникающие перед учениками вопросы будет описание отдельных трудностей русской 
орфографии на фоне общей системы русского правописания. Поэтому изложение трудных вопросов 



орфографии ведется в предлагаемом элективном курсе по разделам и на основе орфографических 
принципов, действующих в каждом из отдельных разделов русской орфографии. 

Вторая часть элективного предмета предполагает изучение трудных вопросов пунктуации. 
Чтобы свободно владеть пунктуацией, необходимо постичь ее сущность, ее принципы, усвоить ее 
системность. Только таким образом понятая пунктуация способна отражать процессы речи – мысли. 

Пунктуация как система, действующая ныне, складывалась исторически, функции знаков 
менялись, менялись и условия их применения. Эти изменения отражают жизнь языка, и поэтому 
правила, стабильные и узаконенные специальными документами, всегда неизбежно отстают от своего 
времени, так как фиксируют определенный временной отрезок, а практика употребления знаков идет 
дальше. 

Элективный учебный предмет ориентирует на осмысленное пользование знаками препинания и 
развитие способности анализировать пунктуационное оформление разных по жанровой и 
функционально-стилевой принадлежности текстов, а также их стилистической направленности. 

Изложение материала рассчитано на анализ трудностей и тонкостей русской пунктуации – 
причем пунктуации не как механического набора правил, а как живой, подвижной, развивающейся 
системы. Элективный предмет должен показать, как на базе правил происходит обогащение функций 
знаков в практике печати; по возможности обратить внимание на необходимость воспитания чувства 
языка, интуиции, что предполагает осмысление нерегламентированной пунктуации и умение отличить 
ненормативную пунктуацию от пунктуации ошибочной, что очень важно в школьной практике. 

При комментировании так называемых трудных случаев орфографии и пунктуации (или спорных 
случаев) исходной точкой рассуждений служат основные положения стабильного свода правил. 

Цель элективного учебного предмета – помочь ученику в постижении сущности современной 
русской орфографии и русской пунктуации как системы; в определении места каждой орфограммы и 
каждого отдельного знака в ней, а также в освоении принципов пунктуации, тенденций ее развития и 
путей совершенствования, дать рекомендации по употреблению знаков препинания в случаях, еще не 
закрепленных правилами, поскольку они связаны с развитием пунктуации. 

Задачи изучения элективного учебного предмета: 
• формирование и совершенствование универсальных учебных действий. Ученик должен 

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной деятельности, адекватно воспринимать 
устную и письменную речь; точно, правильно и логично излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме, уместно использовать языковые явления при аргументации собственной позиции, соблюдать 
нормы устной и письменной речи и др. 

• формирование познавательных универсальных учебных действий. Ученик должен уметь: 
формулировать языковую проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие предположение, осуществлять поиск 
информации в словарях, различной справочной литературе, систематизировать информацию и др. 

• формирование регулятивных универсальных учебных действий. 
Ученик должен уметь: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию. 

Ученик должен уметь: анализировать орфографию и пунктуацию текста, производить 
комплексный анализ текстов разных стилей, редактировать свои и чужие тексты, обосновывая свою 
точку зрения. 

Программа элективного предмета не предусматривает только повторение ранее изученного 
материала по русскому языку, задачей предмета является углубление знаний по наиболее трудным 
темам курса русского языка, осознание родного языка как системы со своими законами. Кроме того, 
элективный учебный предмет «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» призван помочь 
выпускникам достойно пройти итоговую аттестацию. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его 
содержанием: изучение научных лингвистических статей, составление тезисов, планов; комплексный 
анализ текстов различных стилей, анализ орфограмм и пунктограмм в тексте, опыт редактирования 
статей, опыт корректорской правки, анализ стихотворного текста при изучении авторских знаков 
препинания, работа с общелингвистическими понятиями, а также с терминологией, которая 
используется при изучении других школьных предметов, наблюдение за своей и чужой речью и др. 

 



Содержание программы 
 

Русский язык среди языков мира. Литературный язык как высшая форма существования 
национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм. Норма и культура речи. 
Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики. Слоговой принцип 

русской графики, ограниченность его действия. Отступления от слогового принципа. 
Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенными обозначениями фонем в составе 

значимых частей слова. 
Морфологический принцип. Фонетический принцип. Принцип морфолого-графических 

аналогий. Трудные случаи, отвечающие морфологическому принципу. 
Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных букв. 
Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным написанием. 
Современная пунктуация как исторически сложившаяся система. Основные тенденции в 

употреблении знаков препинания. 
Система употребления знаков препинания с учетом современной практики печати. 
Норма в пунктуации и проблема выбора знака препинания. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами являются: 
- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 
- понимание зависимости успешной социализации человека от его образованности и готовности  
образованию, понимание роли языка для самореализации, самовыражения личности в различных 
областях человеческой деятельности; 
- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного и потенциального словаря. 

Метапредметными результатами являются: 
- владение различными видами анализа; 
- владение разными формами интеллектуальной деятельности (приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему, приемами определять цели предстоящей работы, проводить 
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее, способностью предъявлять 
результаты деятельности); 
- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 
современной науки; 
- готовность к получению высшего образования. 

Предметными результатами являются: 
- представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 
- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из 
способов приобщиться к ценностям национальной и мировой культуры; 
- способность извлекать необходимую информацию из различных источников; 
- соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 
- соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения; 
- осуществление речевого самоконтроля; владение различными способами редактирования текста. 
 

Рабочая программа элективного курса 
«Решение уравнений и неравеств» 

12 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, 
выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания окружающего мира 
и самого себя. 



Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 
эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов 
формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике эквивалентом 
эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 
правило, строится на решении различных по степени важности и трудности задач. 

Данный курс является базовым общеобразовательным, отражает обязательную для всех 
школьников инвариативную часть образования и направлен на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. 

Элективный курс «Решение уравнений и неравенств» рассчитан на 34 часа для работы с 
учащимися 12-х классов и предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по 
математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет 
большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает и 
использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с физикой). 

Цель данного курса: оказание индивидуальной и систематической помощи выпускнику при 
систематизации, обобщении и повторении курса алгебры и подготовке к экзаменам. 

Задачи курса: 
1) подготовить учащихся к экзаменам; 
2) дать  ученику  возможность  проанализировать  и  раскрыть свои способности; 
Для работы с учащимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция и 

самостоятельная работа. 
Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его 

цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, посильных для 
учащихся. Все свойства, входящие в элективный курс, и их доказательства не вызовут трудности у 
учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит последующее. При 
направляющей роли учителя учащиеся могут самостоятельно сформулировать новые для них свойства и 
даже доказать их. Все должно располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению 
предмета. Представляя возможность осмыслить свойства и их доказательства, учитель развивает 
математическую интуицию, без которой немыслимо творчество. "Интуиция гения более надежна, чем 
дедуктивное доказательство посредственности" (Клайн). 

  
Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику необходимо давать 

время на размышление, учить рассуждать, выдвигать гипотезы. В курсе заложена возможность 
дифференцированного обучения. При решении ряда задач необходимо рассмотреть несколько случаев. 
Одной группе учащихся полезно дать возможность самим открыть эти случаи. В другой - учитель 
может сузить требования и рассмотреть один из случаев. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников. 
Функции элективного курса: 
• ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности; 
• компенсация недостатков обучения по математике. 
Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 

познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 
Требования к уровню освоения курса 
Материал курса должен быть освоен на базовом уровне. Учитель может провести 

самостоятельные работы, пробный экзамен, зачёты по конкретным темам. 
Организация и проведение аттестации учащихся 
Основными результатами освоения содержания элективного курса учащимися может быть 

определенный набор общеучебных умений, а также опыт внеурочной деятельности, содержательно 
связанной с предметным полем – математикой. При этом должна использоваться преимущественно 
качественная оценка выполнения заданий, а также итоговое тестирование учащихся. 

Начинается курс с ознакомительной вводной лекции. Следующее за ней занятие посвящается 
входному тестированию, цели которого: 

- составить представление учителя об уровне базовых знаний учащихся, выбравших курс. 
- коррекция в связи с этим уровня подачи материала по данному курсу. 
При прослушивании блоков лекционного материала, закрепляющего знания учащихся, 

предусматривается индивидуальное или групповое задание, содержащее элементы исследовательской 



работы, задачи для самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований 
проводится на выделенном для этого занятии и оценивается по пятибалльной системе или системе 
«зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Возможная форма итоговой аттестации: 
- итоговая контрольная работа (по заданиям экзаменационных работ прошлых лет). 
 

Содержание элективного курса 
 

1.Вводная лекция «Чем занимается алгебра». 
Предмет, изучению которого посвящен данный курс. Исторические сведения. Связь с базовым 

курсом школьной математики. Организационные моменты о формах работы с элективным курсом. 
Входное тестирование: составляет учитель, ориентируясь на базовый курс алгебры и 

соответственно класс, в котором проводится тест (база 9-11 класс). 
2.Об эволюции понятия числа. 
Историческая справка о развитии понятия числа (экскурс в историю математики). 
4.Основные законы и формулы алгебры. 
Основные законы алгебры. Исторические справки. Формулы сокращенного умножения, их 

применение в различных сферах деятельности человека. 
5.Уравнение 
Определение уравнения. Определение решения уравнения. Что значит решить уравнение. Виды 

уравнений. Классификация уравнений. 
Задания для самостоятельной работы: 

- придумайте свои примеры для каждого названного в классификации вида уравнений. 
- вспомните известные вам способы и алгоритмы решения уравнений. 
- используя их, решите те из составленных уравнений, которые сможете решить сами. 

Определение линейного уравнения. Классификация линейных уравнений. Алгоритм решения 
линейного уравнения. Примеры задач, решение которых сводится к решению линейных уравнений. 

Решение квадратных уравнений в мировой математике. 
Определение квадратного уравнения. Разновидности квадратных уравнений. Способы решения 

квадратных уравнений. 
Задания для самостоятельной работы: 

- заслушать подготовленные дополнения по теме. 
- обсудите сообщения и выберете лучшие, выясните, в чем удача этих групп. 
- решите самостоятельно 

6.Функции 
7.Логарифмы Определение логарифма. Классификация заданий. Алгоритм решения 

логарифмического уравнения, неравенства. Примеры задач. 
8.Неравенства Определение и классификация неравенств. Алгоритм решения линейного 

неравенства, неравенств, решаемых методом интервалов. Примеры задач, решение которых сводится к 
решению неравенств. 

9.Итоговая контрольная работа. 
 

Планируемые результаты 
знать/понимать: 
•существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
•как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 
•как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 
•значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 
•решать задания, по типу приближенных к заданиям ГВЭ (части А) 
иметь опыт (в терминах компетентностей): 
•работы в группе, как на занятиях, так и вне, 
•работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 
 



 
Рабочая программа элективного курса 

«Краеведение» 
11-12 класс 

 

Пояснительная записка 
 
Развитие исторического краеведения стимулируют современные социально- политические 

перемены. Возрастает роль регионов, пробуждается интерес учащихся к своему историческому 
прошлому, народным традициям. 

Предлагаемая программа по истории Самарского края составлена на основе обязательного
 минимума содержания образовательной программы по предмету 

«Историческое краеведение» и требований к уровню подготовки
 обучающихся, предложенных управлением образования Самарской области. 

В программе представлен курс истории Самарского края с древнейших времен до начала XXI 
века, рассчитанный на 68 часов. 

Составлена программа исходя из следующих целей обучения: 
• знакомство учащихся с историей и традициями Самарского края: прошлым народа, историей 

его расселения в данной местности, особенностями экономической жизни, культуры и обычаев. 
• развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, раскрытию причинно-следственных связей; 
• воспитание гуманизма, патриотизма, бережного отношения к традициям и культуре родного 

края. 
Цель программы: 
- сформировать у учащихся целостные знания по истории Самарского края в ее неразрывной 

связи с историей России; 
- развивать творческие способности обучающихся к самоопределению и самореализации через 

приобщение к национальным традициям на основе активного использования историко-культурного 
наследия Самарского края. 

Задачи программы 
• создание условий для овладения учащимися историческими знаниями, необходимых для 

понимания и объективного оценивания общественных процессов, происходящих в Самарском крае; 
• развитие интеллектуальных способностей на основе мыслительных операций по 

сопоставлению, анализу и обобщению исторических фактов; 
• формирование эмоционально-нравственной стороны личности учащегося; 
• развитие способностей самоопределяться и самореализоваться на основе знаний об 

окружающем мире. 
Данный курс должен помочь обучающимся познакомится и частично овладеть способами 

исследовательской деятельности. Возможность использовать дополнительную литературу в ходе 
изучения курса способствует развитию познавательной самостоятельной деятельности учащихся. 

 
Содержание элективного курса 11 класс 

 
Тема 1. Самарский край в X V I I I - первой половине XIX в  
Роль Самары в освоении Поволжья и Приурлья в XVII веке. Самарский укрепленный район. 

Освоение Самарского края. Ново-Закамская оборонительная линия. Оренбургская экспедиция. 
Крепость Ставрополь. Город Ставрополь в XVIII веке. Герб года Ставрополя. 

Восстание Емельяна Пугачева и Самарский край. Восстание Емельяна Пугачева. 
Разгром пугачёвцев. Пугачёвцы в Ставрополе. 
Монастыри и дворянские имения в Самарском крае. Дворянские имения. Усольская вотчина. 

Самарские монастыри. Первая самарская книга. Сызранский Вознесенский мужской монастырь. Истоки 
самарского краеведения. Русские писатели в Самарском крае. Самарские просветители. 

Декабристы в Самарском крае. Восстание декабристов. Декабристы и Самарский край. 
Самарцы на полях сражений Отечественной войны1812 г. и Крымской войны 1853- 



1856 гг. Жители Самарского края в Отечественной войне 1812г. Народное ополчение. 
Ставропольский калмыцкий полк в Отечественной войне 1812 г.   Жители Самарского края в Крымской 
войне. 

Экономическое развитие Самарского края в XVII- первой половине XIX. Развитие сельского 
хозяйства. Серное производство. Промыслы Самарского края. Промышленное производство. Торговля. 

Образование Самарской губернии. Образование Самарской губернии. Территория и население 
Самаркой губернии. Самара-столица губернии. Герб Самарской губернии. 

По улицам губернской Самары. Улица Куйбышева (бывшая Дворянская). Особняк Наумова и 
Крестьянский поземельный банк. 

Тема 2. Самарский край во второй половине XIX- начале ХХ века  
Великие реформы 1860-18/70-х гг. и наш край. Отмена крепостного права. Первое земство в 

России.  Городская реформа. Император Александр II и наш край. 
Экономическое развитие Самарской губернии во второй половине XIX века. Сельское хозяйство. 

Развитие промышленности. Железнодорожное строительство. Александровский мост. Самаро-
Златоустская железная дорога. Пароходное сообщение. Торговля. 

Самарское знамя. Освободительная борьба балканских народов в 1870-х гг. и Самарский край. 
История Самарского знамени. Вручение знамени болгарским ополченцам. Боевой путь Самарского 
знамени. Дальнейшая судьба Самарского знамени. 

Революционеры в Самарском крае во второй половине XIX века. Самарский край и «хождение в 
народ». Народнические поселения в Самарском крае. В.И.Ульянов и Самарский край. 

Выдающиеся личности Самарского края второй половины XIx-начала ЧЧ века. Юрий Федорович 
Самарин. Петр Владимирович Алабин. Нестор Васильевич Постников. Александр Александрович 
Щербачёв. Константин Павлович Головкин. Михаил Дмитриевич Челышев. 

Социально-экономическое развитие Самарского края на рубеже XIX-XX вв. Население 
Самарской губернии. Житница страны. Торговые дома. Крестьянские кооперативы. Пищевая 
промышленность. Тяжёлая промышленность. Финансовый центр Поволжья. развитие транспорта. 

Самарская губерния в 1904-1907 гг. Самарцы в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Героизм 
самарских воинов в Русско-японской войне. Самарская губерния в начале революционных событий 
1905г. Самарская деревня в революционных событиях 1905г. Старо-Буянская республика. 
Революционный террор в Самарском крае. Политические партии в революции и выборы в 
Государственную думу первого и второго созывов. Окончание революции. 

Первая мировая война и Самарский край. Самарская губерния в первые дни войны. Народная 
поддержка армии. Помощь раненным. Забота о беженцах. Жители Самарского края на фронт ах Первой 
мировой войны. Самарские предприятия - фронту. 

Образование и культура в Самарской губернии в конце XIX- начале ЧЧ в. развитие образования. 
Развитие медицины. Театральное и музыкальное искусство. Русские писатели и Самарский край. 
Архитектурные шедевры Самары. 

 
Содержание элективного курса 12 класс 

 
Тема 1. Самарский край в годы великих потрясений. 
Самарский край в 1920-1930-х гг. Самарский край в период Великой российской революции и 

гражданской войны. Самарская губерния в феврале-октябре 1917 г. Установление советской власти в 
самарской губернии. Мероприятия советской власти. Начало Гражданской войны в Самарском 
Поволжье. Самарская губерния под властью Комуча. Чапанное восстание. мятеж Сапожкова. 

Экономическое и социально-политическое развитие Самарского края в 1920-1930-е гг. Голод 
1921 г. Восстановление хозяйства в 1920-х гг. Индустриализация в Самарском крае. Политические 
репрессии в 1930-ч гг. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурные преобразования в Самарском крае. Развитие образования и борьба с 
неграмотностью. Литература и театр. Изобразительное искусство и архитектура. 

Тема 2. Великая Отечественная война в судьбе родного края Запасная столица и парад 7 ноября 
1941 г. Переезд высшего руководства страны и иностранных дипломатов из Москвы в Куйбышев. 
Секретный объект № 1. Суровые будни запасной столицы. Парад 7 ноября 1941 г. 

Развитие промышленности   трудовой подвиг сельчан. Эвакуация предприятий. 
Трудовой подвиг рабочих. Трудовой подвиг сельчан. 



Дети - фронту. Юные труженики тыла. Дети села - фронту. Куйбышевцы на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Тема 3. новейшая история Самарского края  
Административно-территориальное деление.1917-1991. Средневолжский край. Средневолжская 

область. Куйбышевская область. Самарская область. Возвращение городу исторического имени Самара. 
Индустриальный центр на Волге: стройки, города, люди. Жигулевская ГЭС. Гиганты 

нефтехимии. АвтоВАЗ. Добыча и переработка нефти. Куйбышевский металлургический завод. 
Шоколадная фабрика «Россия». Развитие городской инфраструктуры. Самарский метрополитен. Во 
главе преобразований. 

Самара космическая. Космическая промышленность. Начало. Космические старты. Научно-
производственный ракетно-космический центр. Музейно-выставочный центр Самара космическая». 

Наука и образование Самарского края. Развитие науки. Система высшего образования. Крупные 
организаторы образования и науки. 

Духовная жизнь. Отличительные черты духовной жизни. Театр. Музыка. Живопись и 
архитектура. Музеи и библиотеки. Средства массовой информации. Религиозная жизнь. 

Страницы самарского спорта. Начало спортивного движения. Развитие массового спорта. 
Развитие командных игровых видов спорта. Выдающиеся спортсмены самарского края. Чемпионат 
мира по футболу 201 г. в Самаре. 

Самарская область в составе Российской Федерации. События августа 1991 г. Орган власти 
Самарской области с 1993г по настоящее время. Самарская губернская дума. Правительство Самарской 
области. Губернатор Самарской области. Местное самоуправление. Политические партии и 
общественные организации. 

Движение в будущее. Экономический потенциал Самарской области. Реализация национальных 
проектов России в Самарской области. 

 
Планируемые результаты 

Знать: 
- содержание основных этапов становления и развития Самарского края; 
- культурные традиции народов населяющих малую родину; 
- личности знаменитых земляков; 
- достижения культуры; 
- виды исторических источников. 
Уметь: 
- работать с документами, с картами, с литературой; 
- соотносить события Отечественной и региональной истории; 
- показывать на исторической карте места  основных событий, изменение границ 

территории области; 
- давать описание исторических событий и памятников культуры; 
- выявлять и объяснять общность и различия важнейших общероссийских и региональных 

событий и процессов; 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе собственных 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для формирования собственных мировоззренческих принципов и соотнесения их с исторически 
возникшими мировоззренческими системами и идеологическими теориями; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России. 

Формы контроля: семинары, круглые столы, викторины, игры, рефераты, составление таблиц. 
Всё это достигается с применением современных образовательных технологий: ИКТ личностно-
ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Учебный курс «Краеведение» включает в себя знания о географии, социально- экономическом и 
культурном развитии одного из российских регионов с древнейших времен до настоящего времени. 



Материал излагается по хронологическому принципу и дает представление о разных периодах 
истории края: 

- о племенах, обитавших на данной территории в ранние эпохи; 
- о средневековых государствах, в состав которых входили самарские земли; 
- о присоединении Среднего Поволжья к Русскому государству; 
- о заселении и освоении края в XVI- ХVIII вв.; 
- о развитии его в качестве зернопроизводственного и зерноторгового района, а позже, к 40-м 

годам XX в., - крупного индустриального центра; 
- об экономическом и культурном потенциале современной Самарской области. 
Таким образом, последовательное претворение в жизнь предлагаемой программы позволит 

сформировать у учащихся чувство патриотической любви в своей малой родине, а значит и к Великой 
России. 
 

Рабочая программа элективного курса 
«Основы православной культуры» 

11-12 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях. Познакомить учащихся с 
историей Ветхого и Нового Завета, развитием главных мировых религий и христианских церквей. 
Раскрыть несовместимость тоталитарных сект с подлинной религией. 

Изучить историю Русской Православной Церкви и ее культурную и 
государственнообразующую роль в жизни России. Способствовать формированию интереса к истории 
Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее 
народу, культуре, святыням. 

Дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть содержание и смысл 
православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их 
смысловое и системообразующее значение. Способствовать активному освоению детьми 
православного искусства. 

Приобщить обучающихся к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 
текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни конкретных 
исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь обучающимся в 
раскрытии, и для себя лично, смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, 
сформировать позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, 
хамства, так бурно распространяющихся сегодня в опустошенных душах потерявших веру людей. Для 
этого дать обьучающимся твердые ориентиры добра, истины, любви в образцах православной жизни 
на основе веры, надежды, любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать 
способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
1. По содержательной линии: «Православная христианская картина мира»: иметь целостное 

понятие о православном видении мира, истории человечества и человеке. 
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, 
духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная сопричасность к Богу и 
вещественная природа. Откровение. Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь. Глава 
церкви. Соборность и апостольская преемственность Христианской церкви. Православная 
антропология. Семья, род, народ в православной культуре. Православная культура о природе 
мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать. Боговоплощение. Богочеловек Иисус 
Христос. Искупление. Спасение. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной 
культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный суд. Представления о «конце света» в различных 
религиях и сектах. Особенности апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. 

Православное учение о государстве. Православное христианское отношение к природе, жизни, 
растительному и животному миру на Земле. Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношение, 



общее и существенные различия). Мировоззрения религиозные и нерелигиозные. Суеверия в прошлом 
и в современности. Религия и наука. Религиозный культ и культура. Канон в православной культуре. 
Бог и Творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в 
православной культуре. Православие, инославие, иноверие. Ересь, раскол, секта. Сопоставление 
понимания человека и Христианской Церкви с антропологическими представлениями в других 
религиях и нерелигиозных учениях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Мировоззрение 
(картина мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных и практических способов и 
результатов человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы культуры. Религия как 
мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Откровение. Православная 
христианская культура. Духовная, душевная и телесная сущность человека. Духовная сущность греха 
и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни общества. Православное 
понимание смысла жизни человека, истории человечества. Симфония государства и Церкви. Атеизм. 
Оккультизм. 

2. По содержательной линии: «История православной религии и культура»: иметь целостное 
представление об основных библейских событиях, истории православия и православной культуры. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 
описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Священное Предание. Прародители 
человечества. Грехопадение Прародителей. Традиция моногамной православной семьи. 
Происхождение религии. Всемирный потоп. Праведный Ной и его сыновья. Вавилонское 
столпотворение и разделение народов. Избрание Авраама. Ветхозаветная церковь (Древний Израиль). 
Современные православные поместные церкви. Православные поместные церкви в мусульманских 
государствах. Православная христианская религия и культура в современном мире. Состояние и 
правовое положение христианских святынь на Святой земле. Католическая церковь как особая 
религия. Протестантизм. Конфуцианство. Иудаизм. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 
соотношения, общее и существенные различия). Вселенская церковь Христа и Поместные 
православные церкви (патриархаты, митрополии, епископии). 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Процессы 
глобализации культуры и Христианская Церковь, проблема сохранения духовной и культурной 
самобытности в современном мире. 

3. По содержательной линии: «Православная культура и религии мира»: иметь целостное 
представление о главных религиях мира, помнить об опасности деятельности деструктивных сект для 
общества и человека. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 
описывать лица, предметы, события, явления, понятия). «Мировые религии». Государство Ватикан. 
Движения Реформации и Возрождения в Западной Европе. Экуменическое движение. Всемирный 
совет церквей. Представления о «конце света» в различных религиях и сектах. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношение, 
общее и существенные различия). Мифология и адамическое предание. Особенности культуры 
буддизма в сравнении с христианской культурой. Особенности культуры иудаизма в сравнении с 
православной христианской культурой. Особенности культуры мусульманства в сравнении с 
православной христианской культурой. Особенности культуры римского католицизма в сравнении с 
православной христианской культурой. Особенности культуры протестантизма в сравнении с 
православной христианской культурой. Новые религиозные движения и культы и православие. 
Деструктивные религиозные секты. Отличия богослужебной культуры православия от богослужения в 
других религиозных традициях. Отличия монашества в православной культуре от монашества в других 
религиозных традициях. Отличия поста в православной культуре от поста в других религиозных 
традициях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Авраамический 
религиозный комплекс. Религиозный экстремизм. Экуменизм. Межрелигиозный диалог, его 
возможности и ограничения. Неоязычество в христианском мире. Особенности апокалипсических 
представлений деструктивных религиозных сект. 

4. По содержательной линии: «Письменная культура православия (православная словесность)»: 
иметь целостное представление о главных линиях развития духовной художественной литературы. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 



описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Библия. Канон Священного Писания, 
апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого Завета – Септуагинта, Пешито, Вульгата, 
Масоретский текст. Составление церковно- славянской азбуки св. Кириллом и Мефодием. 
Особенности церковно-славянского языка. Сборник Добротолюбие. Русская православная литература. 
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Книга «Домострой». Письменная культура 
русских монастырей: Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Литературные описании паломнических 
путешествий. Православная поэзия. Современная православная литература. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 
соотношения, общие и существенные различия). Священное Писание и Священное Предание в 
православной культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. Церковно-славянский текст Библии и 
современный русский перевод. Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания. Виды 
смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. Православие и русская 
художественная литература. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Канонические 
нормы переводов Священного Писания на другие языки. Церковно- славянский богослужебный язык 
как святыня Русской Православной Церкви и величайшая ценность русской культуры. Библейские 
тексты в богослужебной культуре Церкви. Общечеловеческое значение Библии. Связь Библии со 
священными текстами и культурой других религиозных традиций. Искажения смысла и содержания 
библейских текстов в литературе деструктивных религиозных сект. 

5. По содержательной линии: «Православный образ жизни»: иметь целостное представление о 
православном образе жизни человека, семьи, общества; об умении и желании жить в соответствии с 
этими нормами. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 
описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православный календарь. Церковное 
новолетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие 
праздники, память святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. Пасхальный 
праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Святые Христианской Церкви, их 
почитание в православной культуре. Христианские имена, святые покровители, празднование именин 
в Церкви и семье. Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными детьми и их родителями. 
Правила устройства православного дома. Православная культура общения: приветствия и прощания, 
просьба, благодарность, поведение в гостях, на собраниях, трапезах. Молитвенная культура 
православия. Молебны. Православный молитвослов. Молитвенная культура православной семьи. 
Крестное Знамение. Православная община, органы самоуправления общины. Выражение почтения 
священному сану. Богослужебная культура православия. Православный храм как место общего 
богослужения, его общий вид, устройство, освящение. Правила участия в храмовых богослужениях. 
Порядок богослужений: суточный, недельный и годовой круг. Богослужебные предметы в Алтаре. 
Церковное пение и колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Литургия, ее происхождение 
и центральное значение в православной богослужебной культуре. Богослужение Всенощного бдения. 
Происхождение, история и современное состояние православного монашества. Русское монашество. 
Современные монастыри и старцы. Паломничество, трудничество. Освящение христианского дома и 
всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. Православная культура почитания святых 
икон. Знаменитые Богородичные иконы, их история и традиции почитания. Православная культура 
погребения усопших, поминовения их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная 
культура поминовения воинов - защитников Отечества. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 
соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и непереходящие праздники. Отличия 
православного поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, 
молитва личная и общественная, священнослужители, церковнослужители, прихожане на 
богослужении. Особенности православного богослужения в праздники, во время постов. Особенности 
богослужебной культуры в монастырях, различных областях Руси, православных поместных церквях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православный образ 
жизни (уклад жизни). Смысл праздника в православной культуре. Духовно-нравственный смысл поста 
в православной культуре. Крещение как условие благодатной духовной жизни. Православная семья как 
«малая Церковь». Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. Церковный народ как 
высший носитель Истины и Христианской Церкви. 

6. По содержательной линии: «Нравственная культура православия»: иметь целостное 



представление о нравственности, в том числе знать основные этические понятия: духовность, 
благодать, смирение, послушание, милосердие и т.д., знать пути духовно-нравственного 
совершенствования. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 
описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная этика. Система нравственных 
норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. Ложь и 
насилие как главные проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, 
пороки, необходимость борьбы с ними. Христианские добродетели. Совесть, Любовь, Благо, Истина, 
Красота, Добро в православной культуре. Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон). 
Нравственные нормы почитания родителей, предков. Нравственная культура православной семьи. 
Запрещение блуда, нравственная ответственность мужчины и женщины в половых отношениях. 
Духовно- нравственные и психосоматические последствия половой распущенности. Запрещение 
воровства, желания имущества других людей. Запрещение ложного свидетельства. Иисус Христос как 
нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. Христианское воинство. 
Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со стороны 
ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды 
аскетического подвига. Православная культура отношения к нецерковному обществу. Православная 
нравственная культура в различных сферах жизни общества – политике, экономике, науке, 
художественном творчестве, социальных отношениях. Православная нравственная культура в 
медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 
соотношения, общее и существенные различия). Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому 
Завету; Закон и Благодать. Особенности нравственной культуры воина-христианина. Соотношение 
личных усилий, помощи ближних и Церкви в нравственном очищении. Сравнение аскетической 
практики в православной культуре и в других религиозных традициях. Нравственная культура 
православного христианина в сопоставлении с нравственными системами других религий и 
нерелигиозными системами нравственных норм. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Духовно-
мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, 
нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в православной 
культуре. Заповедь «не убий». Необходимость противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее 
значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-нравственные причины 
непослушания детей. Христианские нравственные требования, понятие нравственного подвига. 
Православная культура отношения к ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. 
Единство веры и дел как необходимое условие исправления жизни. Православная христианская 
культура отношения к болезни и смерти. Достижимость православного нравственного идеала, его 
свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы с грехом. Духовный совет, 
духовничество, духовное руководство в нравственной культуре православия. Необходимость 
духовного руководства в аскетической практике. Православная нравственная культура общественной и 
государственной деятельности. Православные нравственные основы правосознания и правовой 
культуры личности и общества. Православные нравственные основы любви к Родине, патриотизма и 
гражданственности. 

7. По содержательной линии: «Художественная культура православия»: иметь целостное 
видение развития мировой и русской православной художественной культуры. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 
описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Содержательные, формальные и смысловые 
особенности православной художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и 
развитие православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 
художественной культуры в России и мире. Православная храмовая архитектура, канонические нормы 
храмостроительства. Художественное убранство православного храма. Православное зодчество 
Киевской Руси. Использование мозаики в православной художественной культуре. Музыкальная 
культура церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное пение, знаменный распев. 
Авторские произведения православной музыкальной культуры. Постовые песни, духовные стихи, 
канты. Современная культура церковного пения. Храмовые колокола, их изготовление. Культура 
оформления православной книги. Рукописные православные книги. Первые печатные русские 
православные книги – Апостол, Часослов, Четьи-Минеи. Православное декоративно-прикладное 



искусство. Современная православная художественная культура. Художественно- промышленное 
производство в Русской Православной Церкви. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 
соотношения, общее и существенные различия). Особенности храмовой архитектуры в Ромейской 
империи (Византии), других православных странах, в России. Новоиерусалимский монастырь как 
подобие Святой земли. Ампир, классицизм и русско-византийский стили в русской православной 
архитектуре ХIХ в. Иконографические типы Богородичных икон. Традиционный и живописный стили 
в православной иконографии, их особенности. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православное 
христианское понимание художественного творчества и его задач. Канон в православной 
художественной культуре. Духовная традиция благочестия в православной художественной культуре. 
Канонические нормы иконографии. Богословское осмысление иконы. Православная культура в 
творчестве русских художников. Православные традиции в художественной культуре народов России, 
в культуре народов других православных стран. Возрождение церковных традиций в современной 
православной художественной культуре. 

8. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия русского народа»: иметь 
целостное представление о главных исторических событиях в России в контексте православного 
понимания русской истории. Уяснить ведущую роль православия в духовной жизни русского народа. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 
описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православие в традиционной русской 
культуре – в быту, социальных отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, 
художественной культуре. Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Церковь и древнерусское государство. 
Русские князья и Церковь. Русские цари и патриархи. Русские императоры и Церковь. Церковь и 
светская школа. Славянофилы и западники. Новые религиозные движения и культы, деструктивные 
религиозные секты в России и православие. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православие – 
традиционная религия русского народа, православные основы русской цивилизации. Святость как 
идеал народной жизни. Православие – культурообразующая религия в России. Православная культура 
в русской градостроительной традиции. Национальные особенности русской православной культуры. 
Государствообразующая роль православия в истории России. Москва – Третий Рим. Россия как центр 
христианской цивилизации и культуры. Святая Русь. Обрядоверие. Влияние реформ Петра I на 
православную культуру в России. Обновленчество. Сотрудничество Церкви и Российского государства 
в различных сферах жизни общества. 

9. По содержательной линии: «Региональный (национально-региональный) компонент 
образования» иметь целостное видение истории развития православия в Курском крае и его 
современное состояние. 

История развития православия в Курском крае. Святые - куряне: Феодосий Печерский, Серафим 
Саровский. Празднование дней Серафима Саровского. Архиепископ Дамиан, епископ Онуфрий. 
Главные святыни области: монастыри, храмы, иконы. Их история. 
 

Содержание элективного курса 
11 класс 

 
Раздел I. Православие и российское общество.  
Церковь общество. 
Церковь как организация духовной жизни общества. Фундаментальное значение духовности в 

жизни общества. Религиозная жизнь светского человека. 
Православие как мировоззренческая основа бытия российского народа. 
Принятие православия и становление русской идеологии. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона как духовно-мировоззренческая основа русской жизни. Богословско-
религиозные поиски как ответы на коренные вопросы общественно- государственной жизни России. 

Церковь и общество. 
Церковный ритм жизни общества и человека. 
Православие и российский народ. Религиозная жизнь народа. Крестные ходы. 
Молебны. 



Монастырская культура на Руси. Монашество – особый путь духовного восхождения. 
Значение монашества и монастырей в развитии культуры России. 
Современные монастыри России. 
Возрождение монастырей (с 1988 г.). Монастыри как центр духовного возрождения: 

просветительская, благотворительная и миссионерская деятельность. 
Церковь и государство. 
Специфика взаимоотношений Церкви и государства 
Война и мир. Защита Отечества. 
Отношение Церкви к войне: война как проявление скрытого духовного недуга человечества – 

братоубийственной ненависти и греховного злоупотребления благодатной свободы. Православные 
традиции воинского служения Отечеству. 

Труд и его плоды. 
Христианское понимание труда. Проблемы экологии. Решение проблем экологии в свете 

православия. 
Религиозные искания русской интеллигенции в XIX веке. 
Славянофила и западники. Религиозные искания русской интеллигенции в XIX веке - следствие 

разрыва связи с живой православной традицией. Религиозно-философские взгляды славянофилов: А.С. 
Хомякова, И.В. Киреевского. 

Религиозная философия XIX – нач. XX веков 
К.Д. Ушинский о роли Православия в жизни русского общества, его культуры и образования. 

Ф.М. Достоевский и его мысли о Православии. Религиозные искания В.С. Соловьева. Крупные русские 
философы начала XX века о православии, как духовной основы русского народа: Н.А. Бердяев, С.Л. 
Франк, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев, Г.П. Федотов и 
др. 

Раздел II. Православие и нравственность Православная этика. 
Отношение Бога и человека – центральная проблема христианской этики. Отношение к человеку 

как образу Божию. Отношение человека к обществу. Зло как грех. Духовная сущность греха и его 
последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека и общества. 

Стадии развития греха в душе человека. Наши убеждения, противоречащие злу и направленные 
на преодоление его. 

Христианин как воин Христов. 
Христианин как воин Христов, ведущий брань (битву) с личными недостатками и грехами Опыт 

противостояния греху в жизни аскетов подвижников. 
Нравственное бытие человека. 
Основные обязанности человека по отношению к обществу: соблюдение законов, юридических и 

нравственных. 
Раздел III. Православие и наука  
Проблема взаимоотношения веры и науки в Древней Руси и России Нового времени. 
Религиозные поиски в трудах великих российских ученых В.С. Соловьев, Д.И. Менделеев 
Раздел IV. Православие и российская культура  
Термин «культура» и его происхождение. 
Различные определения термина «культура». Взгляд выдающихся философов и священников 

С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского на происхождение культуры. 
Соотношение понятий «культ» и «культура». О связи понятий «культура» и «память». Наша 

память о прошлом и будущем России. 
Византия и Русь. 
Россия как преемница православной культуры Византии. Начало славянской письменности. 

Значение просветительского подвига святых Кирилла и Мефодия. Кирилло- Мефодиевская культурная 
традиция и ее значение для современной культуры России. 

Храмы на Руси. Роль православных храмов на Руси. 
Храм как средоточие церковно-общественной жизни. Принципы храмовой архитектуры и 

украшения храмов на Руси. Основные виды и стили храмового зодчества на Руси. Символика 
православного храма. Этапы развития храмоздания на Руси. 

Шедевры храмового зодчества России. 
Храм Покрова на Нерли – вершина древнерусского зодчества. Храм Христа Спасителя (арх. К.А. 

Тон) – знаменитый храм России. 



Православная икона. История русских икон. 
Духовная сторона и смысл икон. История иконостаса в России. Ярусы. Ряды икон. Виды 

иконостасов. 
Изобразительные законы и художественные средства иконописного искусства. 
Типы икон. Преподобный Алимпий – первый из известных по имени иконописцев. Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий, Симон Ушаков – великие православные иконописцы. Исторические 
судьбы известнейших русских икон. Чудотворные иконы на Руси. Значение икон в жизни русского 
государства, общества и человека. 

История фрески в России. 
Смысловое размещение фресок в храме. Использование мозаики в храме. 
Декоративно-прикладное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство в облачении и украшении богослужебных книг, священных 

сосудов, окладов икон. 
Живопись. 
Живопись как средство выражения духовно-нравственных, эстетических и философских исканий 

человека. Связь русской живописи с православной традицией. Христианство в творчестве великих 
русских художников: А.А. Иванова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Д. Поленова, И.Я. Репина, В.М. 
Васнецова, М.В. Нестерова, П.Д. Корина и др. 

Церковно-певческое искусство на Руси. 
Древнерусское знаменное пение. История многоголосного или партесного пения в России. 
Православие и русская музыка. 
Использование элементов православной музыки в творчестве великих композиторов XIX– XX 

вв. Духовное содержание музыки: С.В. Рахманинов. Г.В. Свиридов – крупнейший русский 
православный композитор XX века. 

Колокола в России. 
Колокольный звон в церковно-общественной жизни Руси. 
Колокольный звон как составная часть церковного богослужения. Искусство колокольного звона 

на Руси. Виды колокольного звона. 
Принятие православия и становление русской литературы. 
Древнерусская литература как образец мировой литературы. Духовное содержание и 

нравственное значение древнерусской литературы. 
Связь русской литературы XVIII–XX вв. с древнерусской литературой и православием. 
Основные линии взаимодействия: содержательные, смысловые, композиционные, 

формообразующие и т.д. 
Православная культура в творчестве А.С. Пушкина. 
Духовный смысл пушкинских сказок. Духовный свет пушкинской поэзии. Проблема зла и его 

преодоления в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Религиозно-нравственный смысл 
«Капитанской дочки». 

Православная культура в творчестве Н.В. Гоголя. 
Изображение человеческих пороков в романе «Мертвые души». О духовном смысле комедии 

«Ревизор». Публицистические статьи и письма. Творчество Ф.М. Достоевского как проявление 
глубокого христианского сознания 

Христианское содержание русской литературы XX века. 
А.Блок, С.Есенин, М. Шолохов и др. 
Раздел V. Православие и современное общество  
Духовно-нравственные и религиозные поиски последних десятилетий. 
Возвращение российского народа к православию как подлинной основе духовной и культурной 

жизни России. Православие и современная российская культура: духовные поиски. Современное 
социальное служение Русской Православной Церкви. 

 
Содержание элективного курса 

12 класс 
 

Раздел I История Вселенского Православия  
Первоначальное Христианство. Эпоха гонений. 
Сошествие Св. Духа на апостолов. Начало Церкви. Жизнь первых христиан. Иерусалимская 



община. Гонения от Иудеев. Обращение Савла. Первые христианские мученики за веру. Гонения 
Нерона. Гонения Декия и Диоклетиана. 

Первый, Второй и Третий Вселенские соборы 
Необходимость созывов соборов в борьбе с ересью. Арианская ересь. Духоборческая ересь. 

Монофизитство. Сущность еретических учений и их пагуба. 
Борьба Христианства с язычеством. 
Языческие философы против Христианства. Цельс. Порфирий и др. Первые христианские 

богословы и апологеты. 
Четвертый, Пятый и Шестой Вселенские соборы 
Ересь Федора Мопсуетского. Христологические ереси. Монофизитство и Монофилитство. 
Иконоборчество. Седьмой Вселенский собор. 
Появление иконоборческой ереси. Императоры-иконоборцы. Гонения на иконопочитателей. 

Восстановление иконопочитания. 
Отделение Западной Церкви. 
Притязания Римского епископата на верховенство. Поддержка ереси «Филиокве». 

Неоправданные обрядовые отступления Западной Церкви. Цезарепапизм. Распутство римской курии. 
Схизма 1054 года. 

Раздел II История Русского Православия в домонгольский период Крещение Руси князем 
Владимиром. 

Предпосылки Крещения Руси. Христианство на Руси до Крещения. Характеристика язычества 
на Руси. Первые славянские мученики. Гонения Святослава. Княгиня Ольга. Спор о месте Крещения 
князя Владимира. Социально-культурное и духовное влияние Крещения Руси. 

Роль первых монастырей в духовном и культурном развитии Руси 
Первые русские отшельники. Антоний и Феодосий Печерские. Возникновение Киево-

Печерского монастыря. Роль игуменов в политических распрях на Руси. Летописание и Просвещение. 
Раздел III Церковь в допетровский период  
Борьба с монголо-татарскими захватчиками. 
Духовное влияние преп. Сергия Радонежского 
Церковь во время монголо-татарского нашествия. Образование епархий в Золотой Орде. 

Мученики за веру князья Михаил и Александр Тверские. Переезд в Москву российской кафедры. 
Митрополиты Петр и Алексей. Отшельник Сергий Радонежский. Куликовская битва. Рост числа 
монастырей. 

Установление автокефалии. 
Стоглавый собор. Церковь и Иван Грозный. Митрополит Филипп. Установление патриаршества 
Установление автокефалии. Неприятие унии 1453 года. Стоглавый собор. Митрополит 

Макарий. Четьи-минеи. Канонизация святых. Противостояние церкви против опричнины. Митрополит 
Филипп. 

Церковь в XVII веке. 
Преодоление смуты. Церковный раскол 
Патриотическая роль Церкви в период смуты. Священномученик патриарх Гермоген. Письма 

патриарха Гермогена. Западнорусская митрополия. Петр Могила. Просветительская деятельность 
Киево-могилянской академии. 

Церковный раскол. Реформы патриарха Никона. 
Раздел IV Церковь в Синодальный период  
Государственно-религиозные отношения в России в первой половине XVIII 
века. 
Двойственный характер реформ Петра I. Петр I и Русская Православная Церковь. 
Просветительская деятельность Русской Православной Церкви Святые Русской православной 

церкви в XVIII веке: 
Димитрий Ростовский, Митрофаний Воронежский. Тихон Задонский 
Политика государства по отношению к Церкви во второй половине XVIII 
века. 
Православие и русская культура. 
Значение православия в жизни российского государства и русских людей. Православие и 

воинское служение: святой адмирал Ф.Ушаков, генералиссимус А.Суворов. Отношения народа к 
церкви. Духовный подвиг блаженной Ксении Петербургской. Отношение интеллигенции к церкви. 



XIX век и православие в России. 
Отношение государства и церкви в XIX веке. Личная вера русских императоров. Религиозная 

жизнь Павла Первого и Александра Первого. Непростые взаимоотношения среди царствующих особ. 
Святые земли русской XIX в 
Жизнеописание Св.преп. Серафима Саровского и преп. Амвросия Оптинского. 
Культурно-просветительская деятельность Церкви в XIX веке 
Миссионерская деятельность церкви: митрополит Иннокентий и др. Великие богословы России 

XIX в.: Митрополит Филарет Московский. Епископ Феофан Затворник, епископ Игнатий 
(Брянчанинов). 

Монастыри в XIX веке 
Оптина Пустынь как один из центров духовной жизни в России. Старчество как феномен 

русской религиозной жизни. Св. прп. Амвросий Оптинский. 
Русская интеллигенция в XIX веке: духовные искания 
Развитие атеизма в России. В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и др. Опасность духовного 

оскудения русского общества. 
Православная интеллигенция XIX века: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский Славянофилы: А.С. 

Хомяков, И.В. Киреевский и др 
Русская Православная Церковь на рубеже XIX – начала XX вв. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святой великомученик император Николай II. 

Духовно-нравственное состояние русского общества в начале XX века. Миссионерско- 
проповедническая  и благотворительная деятельность Св. Иоанна Кронштадского. Духовная жизнь 
Царской семьи. Попытки очернить Царскую семью. В чем заключается подвиг царя-страстотерпца. 
Вопрос о восстановлении патриаршества. 

Поместный собор 1917 г 
Поместный собор 1917 года. Созыв собора, его участники. Обсуждаемые вопросы и решения. 

Восстановление патриаршества. Святейший Патриарх Тихон как православный исповедник. Попытки 
очернения Святейшего Патриарха Тихона Советской властью. Борьба с обновленчеством. 

Раздел V. Трагедия русского Православия в XX веке и Возрождение  
Гонения на церковь после гражданской войны. 
Подвиг мученичества Русской православной церкви. Новомученики и исповедники российские. 

Икона «Собор новомучеников российских». Свидетельства об этой эпохе. 
Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 
Восстановление патриаршества. Патриарх Сергий (Страгорский). Патриарх Алексий 

(Симанский). Серафим Вырицкий. Маршал Жуков и старец Нектарий. Восстановление православной 
церкви в период войны и в послевоенное время. 

Новый   этап    борьбы    против    православной    церкви    после    смерти И.В. Сталина 
Новые гонения и разрушения храмов. Попытки вмешательства властей в жизнь православных 

общин. Клеветнические кампании в газетах. 
Развитие русской православной церкви в 70–80 годы. 
Поместный Собор Русской православной церкви 1988 года и празднование 1000-летия 

Крещения Руси. 
Институт «уполномоченных» и его двойственная роль. Борьба отдельных епископов против 

реформы церковной общины. Церковное диссиденство. 
Русская Зарубежная Церковь до и после Второй Мировой войны 
Эмиграция значительной части духовенства. Образование РПЦЗ в Сербии. Разрыв с 

Московской Патриархией в 1927 году. Раскол относительно германского вторжения в СССР. 
Неприязненное отношение к Московской Патриархии. Начально доверительных отношений с 
Московской Патриархией. Акт о каноническом общении. Уход части зарубежной паствы в раскол 
вследствие подписания акта о каноническом общении. 

XX век. Трагедия русского православия. 
Трагические последствия борьбы с церковью для всех сторон жизни русского народа: 

экономической, социальной, духовной, нравственной, культурной 
Разводы, аборты, пьянство, блуд и безразличие как следствие борьбы с Православием. 
Русская православная церковь в наши дни. 
Возрождение. Необходимость восстановления полноты православной жизни. Пути преодоления 

религиозной катастрофы. 



Главные направления деятельности Русской православной церкви. 
Роль православия в жизни нашего государства, общества, культуры, семьи, человека на 

современном этапе 
Раздел VI Православие в Самарском крае  
История Православия в Самарском крае 
Легенда о митрополите Алексие. Первые церкви в Самарской крепости. Христианизация 

кочевых племен калмыков в XVIII веке. Образование Самарской Епархии. Деятельность самарских 
архиереев. Самарские секты. Антисектантское общество. Гонения на священников в Советское время. 
Угроза обновленчества. Закрытие храмов в 30-е гг. XX века. Феномен «Стояния Зои». Тайные 
крещения и постриги. Самарские мученики за веру. Митрополит Мануил. Митрополит Иоанн. 

Начало возрождения Православия на Самарской земле. 
Деятельность Самарской Митрополии и ее вклад в деле духовного просвещения. 
Собор Самарских святых 
Канонизация самарских святых. Краткое жизнеописание самарских святых 
Главные святыни самарского края 
Икона «Избавительница от бед» в с. Ташла. Святые источники в Самарском крае. Монастыри – 

Иверский, Воскресенский, Заволжский и др. Святые мощи – Александр Чагринский, Петр Чагринский 
и др. 
 

Рабочая программа элективного курса 
«Химия в повседневной жизни » 

12 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Программа элективного курса «Химия в повседневной жизни » предназначена для учащихся 
12классов. 

Данный элективный курс разработан на основе авторской программы С. В. Бочаровой 
элективный курс «Химия в повседневной жизни». 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Программа элективного курса знакомит учеников с характеристикой веществ, окружающих нас в 

быту: вода, поваренная соль, вещества, из которых сделаны посуда, спички, карандаши, бумага, стекло 
и т. д. В данном курсе изучаются химические процессы бытовой деятельности человека: «Химия 
стирки», «Химия пищи», «Химия и лекарства». Эти вещества и процессы имеют интересную историю и 
необычные свойства. Данный курс не только существенно расширяет кругозор учащихся, но и 
представляет возможность интеграции в национальную и мировую культуру, раскрывает материальные 
основы окружающего мира, дает химическую картину природы. 

В программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт практической 
деятельности человека. 

Богатый историко – искусствоведческий материал способствует повышению интереса к химии и 
развитию внутренней мотивации ученика. 

В центре внимания при изучении курса находится человек, его здоровье, связанное с тем, что он 
ест, пьет, чем дышит.  Полученные знания позволяют учащимся самостоятельно разобраться в 
проблемах окружающего мира и их связи со здоровьем человека, быть здоровыми и сохранять здоровье 
близких людей, сделать выводы о необходимости на протяжении всей своей жизни бороться за чистоту 
земли, воздуха, воды и любых сырьевых ресурсов ради будущих поколений, отличать плохие 
человеческие привычки от хороших, разбираться в пользе и вреде химиотерапии. 

Динамику интереса к темам факультативного курса поможет проследить анкетирование на 
первом и последнем этапах изучения курса. 

 
Содержание элективного курса 

 
Тема 1.  Химия и самое необходимое 
Вода, строение, свойства. Вода на планете. Экологические проблемы чистой воды. 
 Спички. История изобретения. Красный и белый фосфор. Спичечное производство в России. 
Бумага. История бумаги. Целлюлоза. Виды бумаги, их применение. 



Карандаши и акварельные краски. Графит. Пигменты. Химический состав и виды акварельных 
красок. 

 
Тема 2. Химические вещества в строительстве 
Строительные материалы. Красный глиняный и силикатный кирпич. Гипсокартон. Древесина. 

Связующие материалы. Стекольные строительные материалы. 
Керамика. Гончарное ремесло. Классификация керамики. 
Стекло. Его свойства и применение. Виды декоративной обработки   изделий из стекла.  
Тема 3. Химия стирки  
История и химия стирки. СМС, ПАВ. Удаление пятен с одежды. Виды пятен и технология их 

удаления. Распознавание волокон и тканей. Сравнение свойств мыла и  синтетических моющих средств. 
Домашняя химчистка. 

Тема 4. Химия пищи 
Основные химические вещества пищи. Поваренная соль, сода. Белки. Жиры. Углеводы. 

Пищевые добавки.  Витамины.  
Тема 5. Химия и медицина  
Лекарственные вещества. 
 
Тема 6. Химия и красота  
Химические средства гигиены и косметики. 
Итоговое занятие. 

 
Планируемые результаты 

 
В результате изучения элективного курса «Химия в повседневной жизни» 
 ученик должен  
знать: 
- разделы и методы химии; 
- практическую значимость химии в жизнедеятельности человека; 
- виды профессий связанные с химией; 
- значение воды для живых организмов; 
- ядовитые и едкие вещества; 
- способы оказания первой медицинской помощи; 
- назначение и состав домашней аптечки; 
- основной состав продуктов питания (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, макро- и 
микроэлементы); 
- процессы, происходящие при варке овощей; 
- способы и сроки хранения пищевых продуктов; 
-часто используемые лекарственные препараты; 
- состав мыла; 
- причины жесткости воды и образования накипи; 
- способы умягчения воды и удаление накипи; 
- назначение зубных паст, декоративной косметики; 
- глобальные экологические проблемы; 
- роль каждого человека в природоохранной деятельности. 
 
уметь: 
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, порезах; 
- умягчать воду; 
- получать мыло; 
- удалять накипь и ржавчину; 
- подбирать зубные пасты, щетки;  
- готовить вяжущие растворы; 
- писать рефераты, придерживаясь определенной структуры; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания глобальных проблем - экологических, энергетических и сырьевых 



- объяснения химических явлений, происходящих в быту, природе и на производстве 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде 
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту 
- распознавания важнейших веществ и материалов 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 
Целевой раздел. 
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных 

действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Одновременно с 
возрастанием сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 
(осознанности). Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший возраст как 
особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 
предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается способность 
осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на 
базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД используются как универсальные в 
различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия прирастают за счет умения 
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в открытом 
образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием 
коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную 
деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший возраст является 
ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной 
стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что 
особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 
обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к 
выбору будущей профессии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися 
основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование у 
обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования ИКТ, включая 
владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества; 



возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Содержательный раздел. 
Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
описание особенностей реализации основных направлений и форм;  
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее – РП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 
разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 
сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 
обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 
зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 
традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при 
изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 
закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 
значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 
основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 
сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении 
правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и 
другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, 
представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 
суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 
речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 
произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 
их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 
произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

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

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 



формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости 
слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств 
языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 
другие), обосновывать, аргументировать суждения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 
оценивать их достоверность;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров 
о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 
межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 
другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 
собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, 
лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в 
результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 
современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 
энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 
ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 
аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, 
схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 
безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 
точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать 

своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 
корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 
выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели и 
особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 
достижению;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат;  
уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной 

форме; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 



участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 
индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы;  
оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную 
речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 
оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 
взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 
процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 
поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

и исследовательские действия: 
анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 
распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке;  
различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 
собственные высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей 
единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных 
явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 
за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 
презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий 
и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 
аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

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

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 



воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 
иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями 
общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств 
изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 
нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 
(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 
самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с 
целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды;  
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи); 
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; 
осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 
Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий;  
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 
выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 
единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 
объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, 
прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 
информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 
воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 
задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 
моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 
графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать 
неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 
выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, 
математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 
современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 
оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 
моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 
эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 
обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с 
учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 
другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 
планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 
результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 
затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 
недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием 
физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 



импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 
выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу 
химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 
инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого 
(кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 
модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 
реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 
знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования 
тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 
безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 
рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 
проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 
основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 
диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий 
их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 
током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического 
маятника от параметров колебательной системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например, зависимости 
периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от 
деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 
зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 
пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 
независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 
массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями 
и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием 
физических величин, например, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 
распознавать физические явления в опытах и окружающей̆ жизни, например, отражение, преломление, 
интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 
задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявно 
заданной ̆физической̆ моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса 
физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 
качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 
явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 
конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 
имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 



создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 
получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии 
для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке 
сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 
области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 
современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 
интерпретации результатов опытов, и анализе дополнительных источников информации по изучаемой 
теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 
межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой 
природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, 

план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 
групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 
давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 
исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 
качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 
учебных исследований или решения физических задач.  

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в 
современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе 
знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 
сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 
социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 
факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 
особенностям географического положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 
элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем 
устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 
парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их 
роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту глобальных 
проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 



вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических 
фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 
обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования фактического материала, в 
том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в 
виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в 
устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 
точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать 
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 
для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно 
составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений 
при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных 
науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 
том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 
моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 
социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать 
в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, 
обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 
поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 
различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 
социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 
государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 
процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных исторических 
источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и 
участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 
содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 
многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 
коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в 
прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-
гуманитарной подготовкой. 



Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 
взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 
целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 
социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и 
культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 
общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
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 трех лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную 
обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 
степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 
для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются 
элементы математического моделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов 
исследования. Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть ориентированы на 
интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 
предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 
успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в 
школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 
сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых 
людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 
исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный 
образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное 
мероприятие (акция).  



Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования 
главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 
обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически 
значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, 
инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществляется с 
учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. 
Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 
включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 
информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов 
выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта организована согласно приказу 
директора школы. На заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся обеспечена 
возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 
проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами; 
получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива. 
Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке подвергается не только защита 
реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 
(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для 
оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 
администрации школы. 

Организационный раздел. 
Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  
Условия реализации программы формирования УУД включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД, что включает следующее: 
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся; 
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства школы на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в школе, обеспечение возможности выбора 
обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 
учебной группы); 



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. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 
единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их.  

 
2.3. Рабочая программа воспитания: 
 

Пояснительная записка 
 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 
Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП СОО. 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 
ГКОУ «Центр образования Самарской области»; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления ГКОУ «Центр 
образования Самарской области»; 
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
участниками образовательных отношений, воспитательным отделом исправительных 
учреждений; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями ГКОУ «Центр образования 
Самарской области»: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся, 
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся. 

 
Целевой раздел 

 
Содержание воспитания обучающихся в ГКОУ «Центр образования Самарской области» 

Самара определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России. 

Воспитательная деятельность в ГКОУ «Центр образования Самарской области» планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 



старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в ГКОУ «Центр образования Самарской области»: усвоение 

обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 
с ФГОС СОО. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
- осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 
и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и  осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и 
отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 
опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях. 

6) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды. 

7) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
 



Требования к личностным результатам освоения обучающимися     ООП СОО установлены ФГОС 
СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 
в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего  общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о России, её 

территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 
- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 
- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 
- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе; 
- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 
- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 



вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании; 
- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 
Содержательный раздел 

 
Уклад ГКОУ «Центр образования Самарской области». 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области «Центр 

образования Самарской области» действует в соответствии с Уставом (утверждён приказом от 
19.04.2016г. № 188-од.); лицензией № ЛО35-01213-63/00199120 от 09.01.2017г. (срок действия – 
бессрочно); свидетельства о государственной аккредитации № 1016-22 от 05.05.2022г.  

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 
характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 
организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 
воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 
воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 
окружающем образовательном пространстве, социуме. 

ГКОУ «Центр образования Самарской области» обучает осужденных отбывающих наказание в 
учреждениях Федеральной службы исполнения наказания России по Самарской области. Программа 
ГКОУ «Центр образования Самарской области» составлена с учетом потребностей и интересов 
обучающихся, а также с учетом особенностей режима отбывания наказания обучающихся. 

Планируя воспитательную деятельность, школа ориентируется в том числе и на потенциал 
исправительных колоний: 

-Храмы на территории учреждений. За последние годы в исправительных учреждениях 
накоплен определенный опыт совместной работы со служителями культа в духовно-нравственном 
воспитании осужденных, чем закрепляются права осужденных на свободу совести и вероисповедания. 
Среди лиц, постоянно посещающих храмы и молитвенные комнаты, участвующих в религиозных 
мероприятиях, заметно снизилось количество нарушений установленного порядка отбывания 
наказания. 

- В клубах учреждений созданы студии кабельного телевидения и организованы просмотры 
обучающих программ по всем отрядам. 

-  ПТУ, где осужденные получают дополнительные специальности. 
- Психологические лаборатории, где проводится групповая и индивидуальная диагностика, и 

коррекция психофизиологического состояния осужденных. 
- Спортивные стадионы, где проходят соревнования и дни здоровья, занятия спортом. 
Процесс воспитания в ГКОУ «Центр образования Самарской области» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав осужденных, соблюдения 

конфиденциальности информации об осужденном, приоритета безопасности при нахождении в школе; 
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе групповых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как предмета совместной 
заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в ГКОУ «Центр образования Самарской области» являются 

следующие:  



- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых за время пребывания учащегося – осужденного 
в школе увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 

 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе спланированы и 

представлены по модулям.  
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 

рамках определённого направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей 
обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 
(урочная деятельность, общешкольная и деятельность, взаимодействие с сотрудниками 
исправительных колоний и т. д.). 

Модуль «Урочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки): 
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 
проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 
команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 



Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
людьми задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с учителями, а также (при 
необходимости) с сотрудниками исправительных колоний; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 
с с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 
классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
Модуль «Основные школьные дела». 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в обществе; 
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), 
помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогическими работниками и другими. 

Модуль «общешкольные, общеколонийские мероприятия». 
Реализация воспитательного потенциала мероприятий предусматривает: 
общешкольные, общеколонийские мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами исправительных учреждений; 



тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 
изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

видео экскурсии (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), 
организуемые в классах классными руководителями; 

литературные, исторические, экологические и другие видео экскурсии, организуемые 
педагогическими работниками для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 
её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида школы государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 
оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и другое; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучающихся в 
разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и 
безопасных рекреационных зон; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Модуль «Работа с сотрудниками исправительных колоний» 
Работа с сотрудниками исправительных колоний осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций колоний и школы в 
данном вопросе. Работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

совместные тематические классные часы; 
индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися-осужденными и с 

осужденными закрепленных отрядов; 
совместные профилактические мероприятия классных руководителей и офицеров - 

воспитателей с учащимися - осужденными; 
совещания директора школы с администрацией колонии, где обсуждаются ключевые вопросы 

по организации учебно-воспитательной деятельности осужденных; 
совещания директора школы с воспитательным отделом УФСИН, где обсуждаются ключевые 

вопросы по организации совместных действий школы и администрации исправительных учреждений 



по образованию и воспитанию осужденных. 
На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу офицеров воспитателей отрядов, осужденных подлежащих 

обучению в школе для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие офицеров воспитателей отрядов в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного осужденного; 
помощь со стороны офицеров воспитателей отрядов в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

офицеров воспитателей отрядов. 
 
Организационный раздел 
 
Кадровое обеспечение. 
В ГКОУ «Центр образования Самарской области» реализацией Рабочей программы воспитания 

занимаются администрация школы (функционал, связанный с планированием, контролем и анализом 
воспитательной деятельности), учителя и классные руководители школы (функционал, связанный с 
планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности).   

Нормативно-методическое обеспечение. 
ГКОУ «Центр образования Самарской области» разработано и утверждено «Положение о 

классном руководстве», в дополнительные соглашения учителей внесены обязанности по 
воспитательной работе с классами. 

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляют заместители директоров и 
руководитель методического объединения классных руководителей. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей 
среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 
образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 
их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 



взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 
для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 
социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах:  
какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и педагогического коллектива. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и учителей 
и (или) классных руководителей. 

Анализ проводится заместителем директора, классными руководителями с привлечением актива 
обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися, 
педагогическими работниками, представителями актива обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений или педагогическом совете.  
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством воспитательной работы: 
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с сотрудниками исправительных колоний; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнёрства; 
деятельности по профориентации обучающихся. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта/справки, составляемого заместителем 

директора) в конце учебного года, рассматриваются педагогическим советом. 
 
«Работа с сотрудниками исправительных колоний» 



Работа с сотрудниками исправительных колоний осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций колоний и ГКОУ 
«Центр образования» в данном вопросе. Работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

- совместные тематические классные часы; 
- индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися-осужденными; 
- совместные профилактические мероприятия классных руководителей и офицеров- 
воспитателей с учащимися-осужденными; 
- совещания и.о. заведующих подразделений ГКОУ «Центр образования Самарской области»  с 
администрацией колонии, где обсуждаются ключевые вопросы по организации учебно-
воспитательной деятельности осужденных. 
На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу офицеров воспитателей отрядов, осужденных подлежащих 
обучению в школе для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие офицеров воспитателей отрядов в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
осужденного; 
- помощь со стороны офицеров воспитателей отрядов в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
офицеров воспитателей отрядов. 
 

III. Организационный раздел 
 

Учебный план среднего общего образования 
 

Учебный план среднего общего образования Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Самарской области "Центр образования Самарской области" (далее - учебный план) для 10-
12 классов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 
соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

        Учебный план является частью образовательной программы Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Самарской области "Центр образования Самарской области", 
разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования (Приказ № 98-ОД от 30.08.2023г.), 
с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает 
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 
требований СанПиН 1.2.3685-21. 

     Учебный план разработан в соответствии с Уставом, календарным учебным графиком ГКОУ 
«Центр образования Самарской области». 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования ГКОУ 
«ВСШ при ИТУ Самарской области» является: 

Учебный план ГКОУ «Центр образования Самарской области», реализующего ООП СОО, 
сформирован в соответствии с требованиями изложенными в следующих нормативных документах: 

� Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - ФЗ-273). 

� Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 12.08.2022) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

� Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014 
«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

� Основная образовательная программа среднего общего образования ГКОУ «Центр 
образования Самарской области», утвержденная приказом от 30.08.2023г.  

№ 98 – ОД. 



� Устав ГКОУ «Центр образования Самарской области», утверждённый приказом от 
19.04.2016г. №188-од. 

� Календарный учебный график ГКОУ «Центр образования Самарской области», 
утвержденный приказом от 30.08.2023г. № 98. 

� Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства  
образования и науки Российской Федерации от 06. 12. 2016 №274/1525 «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы». 

� Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 
Приказом Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 28.12.2017) 

"Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930). 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным графиком 

ГКОУ «Центр образования Самарской области». Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СП 2.4.3648-20, Уставом образовательного учреждения. 

 Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение  условий для реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лиц, временно отбывающих наказание в виде лишения свободы при 
исправительных учреждениях     Учебный план ГКОУ «Центр образования Самарской области» 
ориентирован на следующие нормативные сроки освоения образовательных программ среднего общего 
образования:  
- 10-11классы – 2 года. 10 класс по ФОП СОО 2023-2024 учебный год, 11 класс проект  на 2024-2025 
учебный год разработан в соответствии с ФОП СОО; 
- 10-12 класс разработан в соответствии с ФГОС СОО – 3 года обучения. 11-12 класс на  2023-2024 по 
ФГОС СОО. 
Учебный год в ГКОУ «Центр образования Самарской области» начинается 01.09.2023 и заканчивается 
24.05.2024года. 

Продолжительность образовательной деятельности: 
� в 10 классах – 34 недели; 
� в 11 - 12 классах - 34 недели. 

Учебный год делится на 4  четверти. В связи с режимом содержания осуждённых обучение 
ведется в режиме 5-тидневной учебной недели. Занятия проводятся исходя из строго 
регламентированного распорядка дня осужденных, вытекающих из «Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений», утвержденных Приказом  Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 
28.12.2017) "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930). 
 Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 классе – 37 
часов, (в 11 классе  на 2024-2025 г - 37 часов), в  11 классе – 22 часа, в 12 классе – 22 часа. 
      При формировании учебного плана для обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 
соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы определяется образовательной 
организацией самостоятельно. Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы 
обучающихся, в годовом учебном плане образовательной организации выделяются часы на 
консультации и проведение зачётов по всем предметам для осуществления контроля за прохождением 
программного материала. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально 
допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся очно-заочной  формы обучения. 
    Очно-заочная и заочная формы обучения организуются в соответствии с потребностями и 
возможностями обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115. 
   Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы 
обучения и самостоятельное изучение обучающимися части предметов общеобразовательных программ 
среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
Основой организации образовательной деятельности в очно-заочной форме обучения являются урок и 



самостоятельная работа обучающихся. Очно-заочная форма- форма обучения предполагает посещение 
обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю в течение всего учебного года. 
 Сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися части предметов 
общеобразовательных программ среднего общего образования организуется на основании личных 
заявлений обучающихся, в соответствии с их потребностями и возможностями: их трудовой 
деятельности и/или условий отбывания наказаний в виде лишения свободы. 
 В учебном плане обучающихся по очно-заочной форме, определено количество часов, 
отведенных на уроки и количество часов для самостоятельной работы обучающихся. При этом 
суммарное количество часов (уроков и самостоятельной работы) по предмету в учебном плане 
соответствует количеству часов для освоения общеобразовательных программ определяемых 
федеральным государственным образовательным стандартом. 
 Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 
обучающихся, а так же в соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2016 г. № 274/1525 «Об 
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, лицами отбывающими наказание в виде лишения свободы» для осужденных: водворенных 
в штрафной изолятор, переведенных в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, в 
одиночную камеру, в строгие условия отбывания наказания. Заочная форма обучения организуется так 
же для осужденных в тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях.  
 При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: лекции, 
практические занятия, консультации, зачеты. 
 Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения является 
сессия, включающая в себя весь комплекс работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий 
(промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия), периодичность и сроки проведения сессии 
устанавливаются в  календарном учебном графике ГКОУ «Центр образования Самарской области». 
 Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть разделена 
на несколько частей (периодов сессии) исходя из особенностей работы исправительной колонии и 
контингента обучающихся. Периоды сессии, ее продолжительность и расписание регламентируются 
приказами директора ГКОУ «Центр образования Самарской области». 
 При очной, очно-заочной и заочной формах обучения оценка качества освоения образовательной 
программы среднего общего образования включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию и ГИА обучающихся. 
 В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются домашние 
контрольные работы, количество которых указано в рабочих программах по предметам учебного плана. 
 В учебном плане для групп, обучающихся по заочной форме, указывается количество часов, 
отведенных на лекции, консультации, практические занятия и зачеты (часы очного обучения-сессии) и 
количество часов для самостоятельной работы обучающихся (часы заочного обучения межсессионный 
период). При этом суммарное количество часов по предмету в учебном плане соответствует количеству 
часов для освоения общеобразовательных программ определяемых федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
 Очно-заочная и заочная формы обучения позволяют сочетать получение образования с 
профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 
        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена зачетами,  
элективными  курсами, индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся.  

В учебный план включены следующие элективные курсы по выбору:  
1. Разговоры о важном-34 часа 
2. Россия – моя история-34 часа 
3. Основы православной культуры-34 ч 
4. Краеведение-34 ч 
5. Разговоры о важном-34 ч   
6. Формирование навыков функциональной грамотности у учащихся-34 ч   
7. Трудные случаи орфографии и пунктуации-34 ч 



8. Решение уравнений и неравенств-34 ч 
9. Разговоры о важном-34 ч 
10. Химия в повседневной жизни-17 ч 
11. Основы православной культуры-17 ч 
12. Краеведение-17 ч 
Для обучающихся очно-заочной форм обучения: 
-общее количество часов, отводимое на зачеты по каждому предмету, распределены по четвертям 

и проводятся после завершения изучения раздела/темы. 
10 класс (количество от 20 человек) – 2 ч. в неделю, 68 ч. в год 
10 класс (количество от 5 до 20 человек) – 3 ч. в неделю, 102 ч. в год 
11 класс (количество от 20 человек) – 0,5 ч. в неделю, 17ч. в год 
11 класс (количество от 5 до 20 человек) – 1,5 ч. в неделю, 52 ч. в год 
12 класс (количество от 20 человек) – 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 
12 класс (количество от 5 до 20 человек) – 2 ч. в неделю, 68 ч. в год. 
-для обучающихся заочной формы обучения в установленные приказом директора сроки 2-ой 

сессии (зачет №1) и 4-ой сессий (зачет №2). 
10 класс – 18 ч. в год 
11 класс – 18 ч. в год 
12 класс – 18 ч. в год 

 
        В ГКОУ "Центр образования Самарской области" языком обучения является Русский язык. 
 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.    
Годовая промежуточная аттестация проходит в сроки с 13 по 17 мая 2024г.  Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственное 
казенное общеобразовательное учреждение Самарской области "Центр образования Самарской 
области".  

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Курсы из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными ЭК и оцениваются 
«зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

        Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
проводится по предметам учебного плана: астрономия, основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения годовых 
отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных 
отметок. 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 
Предмет 10 класс 11 класс 12 класс 

Русский язык Итоговое 
тестирование 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Контрольная работа: анализ 
фрагмента художественного 

текста. 
Литература Итоговое 

тестирование 
Итоговое тестирование Сочинение-рецензия на 

произведение русской 
литературы второй половины 

XX века 
Родной язык 
(русский) 

 Контрольная работа  

Иностранный 
язык 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа. 
Диалоговое собеседование 

Математика Тест Тест Тест 
Информатика  Тест  - - 
История Тест Тест Тест 
Обществознание  Тест  - - 
Право - Зачет Зачет 
География  Тест  - - 



Биология Тест Тест Тест 
Химия Тест Тест Тест 
Физика Тест Тест Тест 

  
       Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 
итоговой аттестацией. 
 
Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 12-х классов осуществляется  согласно Порядку 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего 
образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

 
Особенности учебного плана ГКОУ «Центр образования Самарской области» 
        
       Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области «Центр 
образования Самарской области» - учреждение, создающее условия для реализации лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы, гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного  среднего общего образования.  В школах обучаются осужденные в 
возрасте от 18 до 30 лет на основании статьи 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации «Общее образование осужденных к лишению свободы», статьи 80 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Концепции, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14.10 2010 № 1772-р, о дальнейшем развитии благоприятных 
условий для получения осужденными образования. Гуманизация образовательного процесса в условиях 
школ при исправительных учреждениях, определяющий признак которой - создание условий для 
ресоциализации личности и её самореализации на основе учёта индивидуально- психологических и 
социально-психологических особенностей, осуществляется через содержание и методы обучения и 
воспитания. 
       Учебный план составлен с учетом особых условий школы  при исправительных учреждениях : 

1. Специфика контингента обучающихся, отбывающих наказание в виде лишения свободы за 
совершенные преступления. 

2. Возраст обучающихся (18 до 30 лет), достаточно большой возрастной разрыв 
3. Наличие значительных перерывов в обучении и как следствие пробелы в знаниях. 
4. Негативное отношение значительной части осужденных к процессу обучения 
5. Ограничения, связанные с режимными требованиями исправительного учреждения: 

-регламентированное требование на обучение; 
-отсутствие доступа к Интернет-ресурсам; 
-согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений запрет    на использование 
информационно-коммуникативных средств; 
-отсутствие условий для самообразования; 
-материально-техническая база образовательного процесса не отвечает требованиям ФГОС 

6. Высокая сменяемость контингента обучающихся. 
Деление классов на группы: 
- деление классов на группы при проведении занятий по иностранному языку,  информатике не 
осуществляются.    
-практические работы по химии и физике заменены на решение задач, в связи с полным отсутствием 
реактивов и приборов. 
        Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ основного и 
среднего общего образования, единство образовательного пространства и гарантирует овладение 
выпускниками каждого уровня образования знаниями, умениями, дающими возможность продолжения 
образования.  
        Учебный план имеет кадровое и программно-методическое обеспечение.  
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей организации 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования: 
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования направлена на обеспечение: 

  



• адаптации  и реабилитации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, к жизни в 
современном обществе после освобождения из Федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (далее – ФКУ ИК - 5),  Федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония № 15 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (далее – ФКУ ИК – 15),  Федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония №  6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (ФКУ ИК-6),  Федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (далее ФКУ  ИК-3), Федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (далее ФКУ ИК-10),   Федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония № 16 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (далее ФКУ ИК-16),  Федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония № 26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (далее ФКУ ИК-26), ),  Федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония № 28 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Самарской области» (далее ФКУ ИК-28, КП-27, СИЗО-1).           

При формировании учебного плана  учитывались: 
• специфику режимного содержания осужденных и Правил внутреннего распорядка дня ФКУ 

ИК – 5, ФКУ ИК-15; ФКУ ИК -10, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-16, КП-29, СИЗО-4, ФКУ 
ИК-26, ФКУ ИК-28, КП-27, СИЗО-1 

• педагогические и материально-технические  возможности ГКОУ «Центр образования 
Самарской области». 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу  образовательной программы и 
реализацию ФГОС СОО в полном объеме.. 
        Согласно режимному требованию исправительных учреждений организация внеурочной 
деятельности с обучающимися не предусмотрена. 
       Индивидуального обучения по медицинским показания для обучающихся не предусмотрено. 
        Учебный план ГКОУ «Центр образования Самарской области» среднего общего образования на 
2023 – 2024 учебный год прошел контроль системы «Конструктор учебных планов». 
 
  



 

 

Учебный план среднего общего образования на уровень 
10 класса (ФОП СОО), 11 класс (ФОП СОО) ПРОЕКТ универсального профиля 

Очно – заочная форма обучения (отделение № 2,3, филиал № 1,2, филиал № 4(ИК-16), филиал № 5) (количество от 20 человек) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 (2023-2024 уч.год) 11 (2024-2025 уч.год) 

  Б У Б У 

  Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 0 0 0 2 0 0 0 

Литература 0 0 4 1 0 0 4 1 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0 0 1 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 2 1 0 0 2 1 0 0 

Математика и информатика Алгебра 2 0 0 0 3 0 0 0 

Геометрия 1 1 0 0 1 1 0 0 

Вероятность и статистика 1 0 0 0 1 0 0 0 

Информатика 0.5 0,5 0 0 1 0 0 0 

Общественно-научные предметы История 1 1 0 0 1 1 0 0 

Обществознание 0 0 3 1 0 0 3 1 

География 0.5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 

Естественно-научные предметы Физика 1 1 0 0 1 1 0 0 

Химия 1 0 0 0 1 0 0 0 

Биология 1 0 0 0 1 0 0 0 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 0 0 0 1 0 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0.5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 

----- Индивидуальный проект 0.5 0,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса         

Разговоры о важном 1 0 0 0 1 0 0 0 

Россия – моя история   1 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 1  

Итого к финансированию 17 6 7 2     

ИТОГО недельная нагрузка 32 32 



 

 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1088 1088 

Учебный план среднего общего образования на уровень 
10 класса (ФОП СОО), 11 класс (ФОП СОО) ПРОЕКТ универсального профиля 

Очно – заочная форма обучения (отделение № 1, филиал № 4, УКП-1) (количество от 10 до 20 человек) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 (2023-2024 уч.год) 11 (2024-2025 уч.год) 

  Б У Б У 

  Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 0 0 1 1 0 0 

Литература 0 0 3 2 0 0 3 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0 0 1 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 2 1 0 0 2 1 0 0 

Математика и информатика Алгебра 1 1 0 0 2 1 0 0 

Геометрия 1 1 0 0 1 1 0 0 

Вероятность и статистика 0.5 0,5 0 0 1 0 0 0 

Информатика 0.5 0,5 0 0 0.5 0,5 0 0 

Общественно-научные предметы История 1 1 0 0 1 1 0 0 

Обществознание 0 0 2 2 0 0 3 1 

География 0.5 0,5 0 0 1 0 0 0 

Естественно-научные предметы Физика 0.5 1,5 0 0 1 1 0 0 

Химия 0.5 0,5 0 0 1 0 0 0 

Биология 0.5 0,5 0 0 1 0 0 0 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 0 0 0 1 0 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0.5 0,5 0 0 0.5 0,5 0 0 

----- Индивидуальный проект 0.5 0,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса         

Разговоры о важном 1 0 0 0 1 0 0 0 

Россия – моя история   1 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 1 



 

 

Итого к финансированию 13 10 5 4     

ИТОГО недельная нагрузка 32 32 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1088 1088 

 
 

 
Учебный план среднего общего образования на уровень 

11-12 классы (ФГОС СОО)  универсальный профиль 
Очно – заочная форма обучения (отделение № 2,3, филиал № 1,2, филиал № 4(ИК-16), филиал № 5, филиал № 6) (количество от 20 человек) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

11 (2023-2024 уч. год) 12 (2023-2024 уч. год) 

Б У Б У 

 

Очно 

 

Заочно 

 

Очно 

 

Заочно 

 

Очно 

 

Заочно 

 

Очно 

 

Заочно 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык 1 0 0 0 1 0 0 0 

Литература 2 0 0 0 2 0 0 0 

Родной язык и родная литература Родной язык 1 0 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 2 0 0 0 2 0 0 0 

Математика и информатика Алгебра 2 0 0 0 2 0 0 0 

Геометрия 1 0 0 0 1 0 0 0 

Вероятность и статистика 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-научные предметы История 1 1 0 0 1 0 0 0 

 Право  0 0 1 0 0 0 2 0 

Естественно-научные предметы Физика 1 0 0 0 1 0 0 0 

Химия 1 0 0 0 1 0 0 0 

 Биология 1 0 0 0 1 0 0 0 

 Астрономия  0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 0 0 0 1 0 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0.5 0,5 0 0 0 0 0 0 

----- Индивидуальный проект 0.5 0,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 18 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      



 

 

Наименование учебного курса         

Формирование навыков функциональной грамотности 1 0 0 0 0 0 0  

Разговоры о важном 1 0 0 0 1 0 0 0 

Основы православной культуры 1 0 0 0 0.5 0,5 0 0 

Краеведение  1 0 0 0 0.5 0,5 0 0 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 0 0 0 0 1 0 0 0 

Решение уравнений и неравенств 0 0 0 0 1 0 0 0 

Химия в повседневной жизни 0 0 0 0 0.5 0,5  0 

Итого 4 6 

Итого к финансированию 19 2 1 0 18 2 2 0 

ИТОГО недельная нагрузка 22 22 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 748 748 

 
 

Учебный план среднего общего образования на уровень  
11-12 классы (ФГОС СОО)  универсального профиля 

Очно – заочная форма обучения (отделение № 1, филиал № 4, УКП-1) (количество от 10 до 20 человек) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

11 (2023-2024 уч. год) 12 (2023-2024 уч. год) 

Б У Б У 

 

Очно 

 

Заочно 

 

Очно 

 

Заочно 

 

Очно 

 

Заочно 

 

Очно 

 

Заочно 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык 1 0 0 0 1 0 0 0 

Литература 1 1 0 0 1 1 0 0 

Родной язык и родная литература Родной язык 1 0 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 0 0 1 1 0 0 

Математика и информатика Алгебра 1 1 0 0 1 1 0 0 

Геометрия 1 0 0 0 1 0 0 0 

Вероятность и статистика 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-научные предметы История 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 

 Право  0 0 1 0 0 0 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 1 0 0 0 1 0 0 0 

Химия 1 0 0 0 1 0 0 0 

 Биология 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

 Астрономия  0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

Физическая культура и основы безопасности Физическая культура 1 0 0 0 1 0 0 0 



 

 

жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности 0.5 0,5 0 0 0 0 0 0 

----- Индивидуальный проект 0.5 0,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 18 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Наименование учебного курса         

Формирование навыков функциональной грамотности 0,5 0,5 0 0 0 0 0  

Разговоры о важном 1 0 0 0 1 0 0 0 

Основы православной культуры 0,5 0,5 0 0 0.5 0,5 0 0 

Краеведение  1 0 0 0 0.5 0,5 0 0 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

Решение уравнений и неравенств 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

Химия в повседневной жизни 0 0 0 0 0.5 0,5  0 

Итого 4 6 

Итого к финансированию 15 6 1 0 13 7 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 22 22 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 748 748 

 
 
 
 
 

Учебный план ГКОУ «Центр образования Самарской области» 10 класс на 2023-2024 учебный год (филиал № 4) 
Заочная форма обучения (количество до 10 человек) 
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Русский язык и 
литература 

Русский язык        68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литература    /   У   170 6 164 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)  

102 6 96 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

 

Математика и 
информатика 

Алгебра  68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Геометрия  68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Вероятность и статистика 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Информатика  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-
научные предметы 

История  68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Обществознание / У      136 6 130 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
География    34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-
научные предметы 

Физика  68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Химия  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Биология   34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура   34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индивидуальный проект 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса 
Разговор о важном 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Россия – моя история 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Итого  1088 108 980 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Итого к финансированию  108  27 27 27 27 

 
Учебный план ГКОУ «Центр образования Самарской области» 11 класс на 2023-2024 учебный год (отделение № 1, филиал № 4) 

Заочная форма обучения (количество до 10 человек) 
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Русский язык и 
литература 

Русский язык        34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литература     68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и родная Родной язык 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

 

литература Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  
68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Алгебра  68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Геометрия  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Вероятность и статистика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-научные 
предметы 

История  68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Право   34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Химия  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Биология   34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Астрономия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура   34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индивидуальный проект 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса 
Разговора о важном 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Формирование навыков функциональной 
грамотности 

34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы православной культуры 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Краеведение  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Итого  748 108 640 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Итого к финансированию    27 27 27 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Учебный план ГКОУ «Центр образования Самарской области» 12 класс на 2023-2024 учебный год (отделение № 1, филиал № 4, УКП – 1) 
 

Заочная форма обучения (количество до 10 человек) 
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Русский язык и 
литература 

Русский язык        34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литература     68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)  

68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Алгебра  68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Геометрия  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Вероятность и статистика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-
научные предметы 

История  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Право   68 6 62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-
научные предметы 

Физика  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Химия  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Биология   34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Астрономия  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура   34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Наименование учебного курса 

Разговора о важном 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Трудные случаи орфографии и пунктуации 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Решение уравнений и неравенств 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Химия в повседневной жизни 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Основы православной культуры 34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Краеведение  34 6 28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Итого  748 108 640 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Итого к финансированию  108  27 27 27 27 

 

 
 
 
 
 



Календарный учебный график ГКОУ «Центр образования Самарской области» 
на 2023-2024 учебный год 

 
В соответствии с Федеральными образовательными программами основного, среднего общего 
образования, утвержденным приказами Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 
993, от 23.11.2022  № 1014, СанПиН 1.2.3685-21 определить: 
1. Даты начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 01.09.2023 
окончание образовательного процесса – 24.05.2024 
    Для 9-х и 12-х классов окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием 
государственной итоговой аттестации. 
2. Продолжительность учебного года: 
 в 7-12 классах – 34 учебных недели 
3. Продолжительность учебной недели: 
в 7-12 классах 5-ти дневная учебная неделя 
4. Продолжительность учебных периодов. 
Учебный год делится на четверти: 
1 четверть –8 учебных недель;  
2 четверть –8 учебных недель;  
3 четверть –11 учебных недель;  
4 четверть –7 учебных недель. 
 

Четверти 
 

начало четверти 
 

окончание четверти  

1 четверть 
 

01.09.2023 27.10.2023 

2 четверть 
 

07.11.2023 29.12.2023 

3 четверть 
 

09.01.2024 22.03.2024 

4 четверть 01.04.2024 24.05.2024 
 
5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительн
ость 

Осенние 
 

29.10.2023 06.11.2023 9 календарных 
дней 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 календарных 
дней 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 календарных 
дней 

 Итого 27 
каникулярных 
дней в течение 
учебного года  

летние 
(7-8 кл.,  
10- 11кл.) 

26.05.2024 31.08.2024 15 недель 

 
Для обучающихся 9-х, 12-х классов летние каникулы начинаются по окончании государственной 
итоговой аттестации. 
6. Продолжительность урока: 
      7-12 класс по 40  минут (утверждено приказом № 00 от 00.08.2023 года по ГКОУ «Центр 
образования Самарской области» (далее-Учреждение) 



 

 

Согласно «Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», утвержденных Приказом  
Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 28.12.2017) "Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930), 
строго регламентирующих режим содержания осужденных, домашнее задание не предусмотрено. 
Продолжительность и режим занятий  определяются расписанием занятий, которое обеспечивает 
обоснованное сочетание обучения, труда, отдыха и с учётом режима содержания осужденных в ФКУ 
ИК – 5, ФКУ ИК-15; ФКУ ИК -10, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-16, КП-29, СИЗО-4, ФКУ ИК-26, 
ФКУ ИК-28, КП-27, СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, согласовывается с администрацией 
исправительных учреждений и утверждается директором Учреждения. 
7. Продолжительность перемен между уроками (расписание звонков): 
    Продолжительность и режим занятий  определяются расписанием занятий, которое обеспечивает 
обоснованное сочетание обучения, труда, отдыха и с учётом режима содержания осужденных в ФКУ 
ИК – 5, ФКУ ИК-15; ФКУ ИК -10, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-16, КП-29, СИЗО-4, ФКУ ИК-26, 
ФКУ ИК-28, КП-27, СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, согласовывается с администрацией 
исправительных учреждений и утверждается директором Учреждения. 
  7.1. Регламентирование  образовательного процесса на 2023-2024 учебного года. 
Отделение № 1(ФКУ ИК-5) – одна смена – первая;  
Отделение № 2(ФКУ ИК-6) – две смены;  
Отделение № 3(ФКУ ИК-15) – одна смена – вторая; 
Филиал № 1(ФКУ ИК-3) – две смены; 
Филиал № 2(ФКУ ИК-10) – одна смена - первая; 
Филиал № 4(ФКУ ИК-16,29, СИЗО-4) – две смены; 
Филиал № 5(ФКУ ИК-26) –две смены; 
Филиал № 6 (ФКУ ИК-28) –одна смена – первая; 
УКП-1(ФКУ СИЗО-1) – одна смена - первая, (ФКУ ИК-27) –одна смена-вторая. 
 
7.2. Распределение параллелей классов по сменам:  
 
Отделение № 1 (ФКУ ИК-5) 
I смена -  3 класса: 10А,11А, 12А. 
 
Отделение № 2 (ФКУ ИК-6) 
I смена -  3 класса: 10А,11А, 12А 
II смена – 2 класс: 10Б, 11Б 
 
Отделение № 3 (ФКУ ИК-15) 
II смена – 5 классов:  10А, 10Б, 11А,11Б, 12А 
 
Филиал № 1 ( ФКУ  ИК-3) 
I смена  –  6 классов: 9А, 10А, 11А, 11Б, 12А, 12Б 
II смена – 6 классов: 7А, 8А, 10Б, 10В, 11В, 12В  
 
Филиал № 2 (ФКУ ИК-10) 
I смена  – 3 класса: 10А, 10Б, 11А 
 
Филиал № 4 (ФКУ ИК-16) 
I смена – 3 класса: 10А,11А, 12А 
II смена – 3 класса: 10Б,10В, 11Б 
 
Филиал № 4 (ФКУ ИК-29) 
I смена – 1 класс: 10Д 
 
Филиал № 4 (ФКУ СИЗО-4) 
I смена – 1 класс: 11В 



 

 

 
Филиал № 5 (ФКУ ИК-26) 
I смена  –  4 класса: 7А, 10А, 11А, 12А 
II смена – 4 класса: 10Б, 11Б, 11В, 11Г 
 
Филиал № 6 (ФКУ ИК-28) 
I смена  –  1класс: 12А 
 
УКП-1(ФКУ СИЗО-1) 
I смена – 2 класса:  9А, 10А,  
 
УКП-1(ФКУ КП-27) 
II смена– 1 класс: 10А 
 
7.3. Режим учебных занятий 

 
 

№ урока 1 смена Перемены 2 смена Перемены 

Отделение № 1(ФКУ ИК-5) 
1 09.00 – 09.40 5 мин   
2 09.45 – 10.25 5 мин   
3 10.30 – 11.10 5 мин   
4 11.15 – 12.55 5 мин   
5 13.00 – 13.40 5 мин   
6 13.45 – 14.25    

Отделение № 2(ФКУ ИК-6) 
1 08.50 – 09.30 5 мин 12.45 – 13.25 5 мин 
2 09.35 – 10.15 5 мин 13.30 – 14.10 5 мин 
3 10.20 – 11.00 5 мин 14.15 – 14.55 5 мин 
4 11.05 – 11.45 5 мин 15.00 – 15.40 5 мин 
5 12.00 – 12.40 5 мин 15.45 – 16.25  

Отделение № 3(ФКУ ИК-15) 
1   15.45-16.25 5 мин 
2   16.30-17.10 5 мин 
3   17.15-17.55 5 мин 
4   18.35-19.15 5 мин 
5   19.20-20.00 5 мин 
6   20.05-20.45  

Филиал № 1(ФКУ  ИК-3) 
1 08.20 -09.00 5 мин 12.05 – 12.45 5 мин 
2 09.05 – 09.45 5 мин 12.50 – 13.30 5 мин 
3 09.50 – 10.30 5 мин 13.35 – 14.15 5 мин 
4 10.35 – 11.15 5 мин 14.20 -  15.00 5 мин 
5 11.20 – 12.00 5 мин 15.05 – 15.45 5 мин 
6 12.05 – 12.45  15.50 – 16.30  

                             Филиал № 2(ФКУ ИК-10)  
1 08.45 – 09.25 5 мин   
2 09.30– 10.10 5 мин   
3 10.15– 10.55 5 мин   
4 11.00 – 11.40 5 мин   
5 11.45 – 12.25 5 мин   
6 12.30–13.10    



 

 

Филиал № 4 (ФКУ ИК-16) 
1 09.00 – 09.40 5 мин 13.10 – 13.50 5 мин 
2 09.45 – 10.25 5 мин 13.55 – 14.35 5 мин 
3 10.30 – 11.10 5 мин 14.40 – 15.20 5 мин 
4 11.15 – 11.55 5 мин 15.25– 16.05 5 мин 
5 12.00 – 12.40 20 мин 16.10 – 16.50  

Филиал № 4 (ФКУ ИК-29) 
1 09.10 –09.50 5 мин 13.10 – 13.50 5 мин 
2 09.55 – 10.35 5 мин 13.55 – 14.35 5 мин 
3 10.40 – 11.20 5 мин 14.40 – 15.20 5 мин 
4 11.25 – 12.05 5 мин 15.25 – 16.05 5 мин 
5 12.10 – 12.50  16.10 – 16.50  

Филиал № 4 (ФКУ СИЗО-4) 
1 08.00 – 08.40 5 мин 13.10 – 13.50 5 мин 
2 08.45 – 9.25 5 мин 13.55 – 14.35 5 мин 
3 09.30 – 10.10 5 мин 14.40 – 15.20 5 мин 
4 10.15 – 10.55 5 мин 15.25 – 16.05 5 мин 
5 11.00 – 11.40  16.10 – 16.50  

                               Филиал № 5 (ФКУ ИК-26)  
1 08.10 – 08.50 5 мин 12.20-13.00 5 мин 
2 08.55 – 09.35 5 мин 13.05-13.45 5 мин 
3 09.40 – 10.20 5 мин 13.50-14.30 5 мин 
4 10.25 – 11.05 5 мин 14.35-15.15 5 мин 
5 11.10 – 11.50  15.20-16.00  

Филиал № 6 (ФКУ ИК-28) 
1 08.30-09.10 5 мин   
2 09.15-09.55 5 мин   
3 10.00-10.40 5 мин   
4 10.45-11.25 5 мин   
5 11.30-12.10    

УКП-1 
 ФКУ СИЗО-1 ФКУ КП-27 
1 09.00 – 09.40 5 мин 14.25 – 15.05 5 мин 
2 09.45 – 10.25 5 мин 15.10 – 15.50 5 мин 
3 10.30 – 11.10 5 мин 15.55 – 16.35 5 мин 
4 11.15 – 11.55 5 мин 16.40 – 17.20 5 мин 
5 12.30 – 13.10 5 мин 17.25 – 18.05 5 мин 
6 13.15 – 13.55  18.10 – 18.50  
 
8. Время начала и окончания учебных занятий: 
 Начало учебных занятий – 8. 00 (не ранее 8.00, СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 
Окончание учебных занятий 19.00 (не позднее 19.00 при реализации программ начального, основного и 
среднего общего образования, СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.)  
9. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

− годовая промежуточная аттестация во 7-12 классах проводится в соответствии с положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
ГКОУ «Центр образования Самарской области», утвержденного приказом от 30.08.2023 № 98 – ОД  и 
Уставом ГКОУ «Центр образования Самарской области» в сроки с 13 по 17 мая 2024г.; 
10.  Сроки проведения зачетов: 
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений представлена в  
форме зачетов. 
Для обучающихся очно-заочной форм обучения: 



 

 

-общее количество часов, отводимое на зачеты по каждому предмету, распределены по четвертям и 
проводятся после завершения изучения раздела/темы. 
7 класс (количество от 20 человек) – 3 ч. в неделю, 102 ч. в год 
7 класс  (количество от 10 до 20 человек) – 5 ч. в неделю, 170 ч. в год 
8 класс  (количество от 20 человек) – 0,5 ч. в неделю, 17ч. в год 
8 класс (количество от 10 до 20 человек) – 4 ч. в неделю, 136ч. в год 
9 класс (количество от 20 человек) – 1ч. в неделю, 34 ч. в год 
9 класс (количество от 10 до 20 человек) – 5ч. в неделю, 170 ч. в год. 
10 класс (количество от 20 человек) – 2 ч. в неделю, 68 ч. в год 
10 класс (количество от 5 до 20 человек) – 3 ч. в неделю, 102 ч. в год 
11 класс (количество от 20 человек) – 0,5 ч. в неделю, 17ч. в год 
11 класс (количество от 5 до 20 человек) – 1,5 ч. в неделю, 52 ч. в год 
12 класс (количество от 20 человек) – 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 
12 класс (количество от 5 до 20 человек) – 2 ч. в неделю, 68 ч. в год. 
-для обучающихся заочной формы обучения в установленные приказом директора сроки 2-ой сессии 
(декабрь - зачет №1) и 4-ой сессий ( май - зачет №2). 
7 класс – 16ч. в год 
8 класс – 15 ч. в год 
9 класс – 14 ч. в год 
10 класс – 18ч. в год 
11 класс – 18ч. в год 
12 класс – 18 ч. в год 
 

11.  Сведения о сети классов-комплектов: 
 
№  
п/
п 

Класс Кол-во 
обучающихся 

Особенность класса 
(форма обучения) 

Вариант очно-заочной 
формы обучения 

Отделение № 1,  11чел. 
1 10А 7 очно-заочная форма обучения  Количество  от 10 до 20 

человек  
2 11А 2 заочная форма обучения Количество до 10 

человек 
3 12А 2 заочная форма обучения Количество до 10 

человек 
Отделение № 2,  160 чел. 

4 10А 31 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
5 10Б 31 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
6 11А 34 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
7 11Б 32 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
8 12А 32 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

Отделение № 3,  133 чел. 
9 10А 29 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
10 10Б 29 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
11 11А 25 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
12 11Б 24 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
13 12А 26 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

Филиал № 1,  339 чел.  
14 7А 29 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
15 8А 30 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
16 9А 29 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 



 

 

17 10А 30 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
18 10Б 29 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
19 10В 30 очно-заочная форма обучения Количество от 20 человек 
20 11А 29 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
21 11Б 28 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
22 11В 30 очно-заочная форма обучения Количество от 20 человек 
23 12А 25 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
24 12Б 25 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
25 12В 25 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

Филиал № 2,   62 чел. 
26 10А 23 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
27 10Б 24 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
28 11А 21 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

Филиал № 4,  219 чел. 
29 8А 

(ФКУ ИК-16) 
8 
 

заочная форма обучения Количество до 10 
человек 

30 8Б 
(ФКУСИЗО-
4) 

3 заочная форма обучения Количество до 10 
человек 

31 8В 
(ФКУ ИК-29) 

5 заочная форма обучения Количество до 10 
человек 

32 9А 
(ФКУ ИК-29) 

4 заочная форма обучения Количество до 10 
человек 

33 10А 
(ФКУ ИК-16) 

26 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

34 10Б  
(ФКУ ИК-16) 

26 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

35 10В 
(ФКУ ИК-16) 

26 очно-заочная форма обучения Количество от 20 человек 

36 10Г 
(ФКУСИЗО-
4) 

3 заочная форма обучения Количество до 10 
человек 

37 10Д 
(ФКУ ИК-29) 

8 очно-заочная форма обучения  Количество от 10 до 20 
человек 

38 11А 
(ФКУ ИК-16) 

26 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

39 11Б 
(ФКУ ИК-16) 

26 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

40 11В 
(ФКУСИЗО-
4) 

17 очно-заочная форма обучения  Количество от 10 до 20 
человек 

41 11Г 
(ФКУ ИК-29) 

3 заочная форма обучения Количество до 10 
человек 

42 12А 
(ФКУ ИК-16) 

35 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

43 12Б 
(ФКУСИЗО-
4) 

2 заочная форма обучения Количество до 10 
человек 

44 12В 
(ФКУ ИК-29) 

1 заочная форма обучения Количество до 10 
человек 
 



 

 

Филиал № 5,  194 чел. 
45 7 23 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
46 10А 21 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
47 10Б 21 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
48 11А 23 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
49 11Б 24 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
50 11В 22 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
51 11Г 25 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 
52 12А 35 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

Филиал № 6,  22 чел. 
53 12А 23 очно-заочная форма обучения  Количество от 20 человек 

УКП – 1,  29 чел. 
54 7А 1 заочная форма обучения Количество до 10 

человек 
55 9А 11 очно-заочная форма обучения  Количество от 10 до 20 

человек 
56 10А 15 очно-заочная форма обучения  Количество от 10 до 20 

человек 
57 12А 2 заочная форма обучения Количество до 10 

человек 
Итого в школе на начало года: 1176 человек.  

 
Федеральный календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 
Календарный план воспитательной работы ГКОУ «Центр образования Самарской области» 

может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Самара вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить 

иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 
воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек. 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 



 

 

Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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