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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №19 (далее – образовательная организация) в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.1.1. 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 начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке. 

1.1.2. 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, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной 

среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

организациями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 

 принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета 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 обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий 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. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 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. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 



декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования); 

 учитывает возрастные и психологические особенности      

                   обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за  

                   два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более  

                   2516 часов в соответствии с требованиями к организации  

                   образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  

                   (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными     

                  Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

                   Требованиями;  

 в целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов    

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы: 

 В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 и Федеральной образовательной 

программе среднего общего образования утвержденной приказом Министерства 

просвещения от 18 мая 2023 года  №371, включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям 

ФГОС СОО, которые учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 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. 



1.2.1. 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 ООП 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. 

1.2.2. 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. 

1.2.3. 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: "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География" ( на базовом и углубленном 

уровне), "Основы безопасности и защиты Родины", «Биология» (на базовом 

и углубленном уровне), «Химия» (на базовом и углубленном уровне), 

«Физика», «Иностранный язык (английский)», «Родной язык», «Родная 

литература», «Физическая культура», «Математика» (на базовом и 

углубленном уровне),  «Информатика» (на базовом и углубленном уровне), 

а также требования к результатам курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной 

деятельности;  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

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. 

 

Предметные результаты 

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

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

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не 

менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач; 

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

информации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-

делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения 

- 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, 

аннотация, отзыв, рецензия и другое); 



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

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского 

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

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах 

современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений 

применять знание норм современного русского литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять 

правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и 

справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), 

языке художественной литературы; совершенствование умений распознавать, 

анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 



зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России: 

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

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и 

поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

"История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление 

и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. 

Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" 

А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. 

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

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 

половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. 

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

А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса 

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

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

повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. 

Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том 

числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии 

на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 



9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов 

и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 

образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов 

и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 



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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе 

комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; 

устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 



 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания 

объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 

слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного 

характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений; выявление 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего 

образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 



социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

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; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") 

(углубленный уровень): 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания 

реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных 

предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 

графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 

факты и рассуждения для решения задач; 



5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по 

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, 

наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при 

решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с 

действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и 

тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, 

неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение 

решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать 

уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, 

их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки 

и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция 

с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические 

функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей 

при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить 

исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества 

решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 

графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 



умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и 

физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и 

объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического 

моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные 

комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь 

производить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры 

использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для 

описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе 

с применением графических методов и электронных средств; графически исследовать 

совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения 

вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные 

факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать 

понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции 

распределения и плотности равномерного, показательного и нормального 

распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения 

задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных 

исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой 

и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность 

вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и 

цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся 

сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать 

многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью 

электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о 

свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; 



умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять 

необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 

величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, 

расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных 

фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, 

подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 

природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, 

находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач 

из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение 

вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное 

произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и 

координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных 

предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, 

геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических 

понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять 

вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать 

прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; 

умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить 

примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень): 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 

данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация 

данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и 

функционирования компьютерных сетей; 



3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик 

канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы 

простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием; умение выполнять 

арифметические операции в позиционных системах счисления; умение строить 

логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение 

использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить 

дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 

(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение 

всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; 

анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и 

приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной 

задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умение использовать основные управляющие конструкции; 

умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты 

работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных 

данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению 

программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 

умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на 

диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные 



подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать 

при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать 

средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы 

для анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального 

решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные 

системы. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации 

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в XX - начале XXI века; 



6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала 

XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки 

и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 

России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

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

XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 



Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над 

Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой 

Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная 

война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая 

и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в 

различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". 

Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 

примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том 

числе в России; определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции 

устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации 



для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их 

проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических 

объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 



территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические 

и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран 

с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности 

проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические 

знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций 

на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; 

 перспективах развития современного общества, в том числе тенденций 

развития Российской Федерации; 

 человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; 

 особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, 

познании и самосознании человека; особенностях профессиональной 

деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой 

сферах; 



 значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; 

экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числе государственной политики поддержки конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; 

 роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах 

принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в 

сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической 

системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; 

 конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

 системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных 

отношений; 

 системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках 

понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, 

приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и 

последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; 

характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию 

нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 



5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и 

процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах 

массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения 

обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного 

налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, 

теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 

опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и 

явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 



информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность 

гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и 

государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять 

степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе 

полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять 

с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой 

грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать 

опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в 

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 

наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 



света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного 

тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности 

инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

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

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей 

измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя 

физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила 

безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и 

учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа 



условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, 

выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы 

в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие 

соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической 



реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения 

органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, 

символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять 

взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других 

естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, 

формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы 

неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять 

их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды 

химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы 

кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 

условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение 

его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции 

ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на 

сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные 

задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; 



представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и 

другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

сформированность умения применять знания об основных доступных методах 

познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная 

организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, 

уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, 

эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 

Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и 

явлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения 

гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 



энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 

организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных 

источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 



5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый 

уровень): 

Предметные результаты по модулю  № 1. «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении 

стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в 

обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в 

обеспечении национальной безопасности. 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении 

противоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и 

радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, 

обосновывать значение обороны государства для мирного социально-экономического 

развития страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении 

национальной безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра 

в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 



понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с 

оружием и их возможных последствий;  

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового 

оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;  

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового 

оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических 

комплексов;  

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного 

типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии 

на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для 

стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих 

факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового 

поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях;  

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях;  

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях 

высшего образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 



объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», 

«культура безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять 

их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности  

в повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно-

государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния  

на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне 

личности, общества, государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок,  

в том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки  

их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и 

электрического оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 

сердечно-лёгочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, 

лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и 

другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 

безопасности, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие 

криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 



знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости  

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки 

безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного 

движения, приводить примеры;  

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, 

пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния 

поведения на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных 

и чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности  

в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае 

попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера  

в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков 

криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных 

местах разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или 

отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае 

террористического акта в общественном месте. 



Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в 

том числе в лесу, на водоёмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные 

способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и 

недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в 

природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном 

нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими 

животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, 

навыки транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом 

географических, климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной 

деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть 

опасность; по возможности избежать её; при необходимости действовать)  

для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных 

пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении 

природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными геологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями  

и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 

риск-ориентированного поведения; 



называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными гидрологическими явлениями и процессами;   

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 

риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить 

примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние 

человеческого фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, 

экологических, психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, 

приводить примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, 

приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; 



объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере 

эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода  

к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные 

факторы риска их возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, 

сердечный приступ и другие);  

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных 

заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных 

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического 

благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье  

и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную  

и физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии 

обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи  

в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их 

соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при 

оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 



иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в 

различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни 

человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая 

группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию 

конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;  

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить  

примеры;  

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, 

внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные 

данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное 

программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в 

деструктивные сообщества, запрещённый контент и другие), раскрыватьих 

характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите  



от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное 

программное обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, 

источником которых является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в 

цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация 

близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение 

в деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и 

противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности 

информации, её соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать 

навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан 

и юридических лиц в информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму 

и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, 

стабильности общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий 

при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение 

бесхозных вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического 

акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в 

заложники и другие), проведении контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан 

и юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Учебные предметы, курсы по выбору:  



 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся отражают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. На основе системы оценки разработано «Положение о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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, ее 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 (диагностическую) работу (проводится во всех 10-х классах по 

предметам, изучаемым на углубленном уровне и индивидуальному 

проекту); 

 комплексные диагностические работы (проводятся по необходимости); 

 текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем и 

зафиксирована в КТП учителя); 

 итоговую оценку (среднее арифметическое годовых оценок за 10 и 11 класс 

оценок), которая выставляется в аттестат и округляется в пользу ученика; 

 психолого-педагогическое наблюдение (проводится в октябре в 10-х 

классах; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся  - это  

- входной контроль: 10А (русский язык и обществознание), 10Б (русский язык и 

математика), 10ВГД (русский язык, математика, обществознание); 11А (русский язык, 

математика, обществознание, информатика), 11Б (русский язык, математика, 

обществознание, информатика, история, английский язык), 11В (русский язык, 

математика, химия, информатика, обществознание), 11Г (русский язык, математика, 

биология, обществознание, биология); 

- промежуточный контроль (проводится по всем предметам учебного плана в 10-11-х 

классах); 

- метапредметные  диагностические работы, которые проводятся 1 раз в 2 года; 

 промежуточную аттестацию (проводится по всем предметам учебного плана в 

10-11-х классах). 



        Процедура проведения внутренней оценки регламентирована в локальном акте 

школы. 

Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио. 

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения определены 

также в отдельном локальном акте. 

Внешняя оценка включает: 

 итоговую аттестацию, 

 независимую оценку качества образования (в т.ч. всероссийские 

проверочные работы), 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет 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; 

 использования комплекса оценочных процедур  для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 



 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования 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 соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

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

формируемых средствами учебных предметов. Оценка сформированности 

личностных результатов необязательна, при необходимости фиксируется в портфолио 

и характеристике обучающегося.  

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: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и 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 образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать 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. 

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

вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью демонстрации 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; 



 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта определены локальным нормативным актом. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке 

достижения метапредметных результатов:  
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Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 

результатов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для 

формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных 

результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный 

руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 

наблюдений формирует характеристику обучающегося.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ ,  

 ФИОКО - Открытые задания PISA примеры-задач-pisa. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 

метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем 

и/или ответственным лицом (учитель-предметник), проводящим мониторинг, 

заполняется лист сформированности метапредметных результатов (форма является 

Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными учебными 

действиями.  

1 балл – умение сформировано полностью, 

0,5 балла – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «1 балл» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «0,5 балла» - 70-100%, при условии 30% «1 балл» 

делается вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

не осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности».  

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися 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, релевантных содержанию учебных 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa


предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

 

 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, 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 предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

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 используется 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 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка 



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 посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных 

(диагностических) работ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами 

осуществляется администрацией образовательной организации с целью получения 

информации о качестве образовательного процесса, качестве подготовки и проведения 

уроков, также являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки 

предметных результатов является единый график оценочных процедур, который 

объединяет все уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические 

работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которые составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее 

следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые 

общеобразовательной организацией. При получении информации о проведении 

мониторинга федерального и/или регионального уровней после создания документа в 

график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур в образовательных организациях» 

(Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №1-169/08-01 от 06.08.2021).     

 



Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего 

образования проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в 

учебном процессе знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных 

задач, приближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной 

компетентности и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к 

функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и 

осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является 

проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных 

достижений обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается 

жизненная проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. 

Используются разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, 

диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы 

к выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора 

модели поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного 

предмета знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного 

цикла формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить 

исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 

результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 

функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы 

делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по 

данному предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку 

сформированности знаний и понимания их применения в различных учебных и 

внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение освоенного 

учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший уровень 

достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении 

в план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной 



грамотности или диагностических работ по отдельным составляющим 

функциональной грамотности и последовательности их проведения. 

 

   1.4.  Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 

статьей 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы промежуточной 

аттестации определены в учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентирован локальным нормативным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету в 10- 11-ом классе, как отдельная процедура. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 

65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Показателем освоения учебного плана учащимися 10-11-х классов являются 

результаты их текущего контроля и годовой промежуточной аттестации. Контроль 

состояния успеваемости учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, рассмотренном на заседании педагогического совета  и 

утвержденном приказом директора школы №Ш19-13-757/3 от 31.08.2023 года.  

Порядок, формы, периодичность,  количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим предмет, и отражаются в рабочих программах учителя по предмету.  

Для учащихся 10-х классов годовая промежуточная аттестация в качестве 

отдельной процедуры проводится по следующим предметам учебного плана:  

Класс Наименование предмета Форма проведения 

10А «Русский язык»  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 «Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Математика» (вероятность и 

статистика) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Индивидуальный проект» Защита проекта 

«Технология» Проектная работа 

«Физическая культура» Сдача нормативов 

э/к «Компьютерная графика» Контрольная работа 



«География» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

Военные сборы для юношей 

«Литература» Контрольная работа 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Контрольная работа 

«Информатика» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«История» Контрольная работа 

«Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Физика» Контрольная работа 

«Химия» Контрольная работа 

«Биология» Контрольная работа 

   

10Б «Русский язык»  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Математика» (вероятность и 

статистика) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Индивидуальный проект» Защита проекта 

«Технология» Проектная работа 

«Физическая культура» Сдача нормативов 

э/к «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

Контрольная работа 

«География» Контрольная работа  

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

Военные сборы для юношей 

«Литература» Контрольная работа 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Информатика» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«История» Контрольная работа 

«Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Физика» Контрольная работа 

«Химия» Контрольная работа 

«Биология» Контрольная работа 

   

10В «Русский язык»  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Математика» (вероятность и 

статистика) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Индивидуальный проект» Защита проекта 

э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

Контрольная работа 



«Физическая культура» Сдача нормативов 

э/к «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

Контрольная работа 

«География» Контрольная работа  

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

Военные сборы для юношей 

«Литература» Контрольная работа 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Контрольная работа  

«Информатика» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«История» Контрольная работа 

«Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Физика» Контрольная работа 

«Химия» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

э/к «Грамматика русского 

языка» 

Контрольная работа  

   

10ГД «Русский язык»  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Математика» (вероятность и 

статистика) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Индивидуальный проект» Защита проекта 

«Технология» Проектная работа 

«Физическая культура» Сдача нормативов 

э/к «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

Контрольная работа 

«География» Контрольная работа  

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

Военные сборы для юношей 

«Литература» Контрольная работа 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Контрольная работа  

«Информатика» Контрольная работа  

«История» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

«Физика» Контрольная работа 

«Химия» Контрольная работа 

«Биология» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

При проведении промежуточной аттестации как отдельной процедуры годовая 

отметка представляет собой среднее арифметическое полугодовых отметок и отметки 

по результатам промежуточной аттестации. Округление результата проводится в 

пользу учащегося. 



Годовая промежуточная аттестация в 11-х классах включает в себя все 

предметы учебного плана, изучаемые  в 11-х классах.  

Промежуточная аттестация учащихся 11-х   классах   проводится в следующих 

формах:  

№ 

п/п 

Наименование предмета Форма проведения 

11А класс 

1 «Русский язык»  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

2 «Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

3 Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

4 «Математика» (вероятность и 

статистика) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

5 «Технология» Проектная работа 

6 «Физическая культура» Сдача нормативов 

7 э/к «Компьютерная графика» Контрольная работа 

8 «География» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

9 Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

 

10 «Литература» Контрольная работа 

11 «Иностранный язык (английский)» Контрольная работа 

12 «Информатика» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

13 «История» Контрольная работа 

14 «Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

15 «Физика» Контрольная работа 

16 «Химия» Контрольная работа 

17 «Биология» Контрольная работа 

18 «Индивидуальный проект» Защита проекта 

11Б класс 

1 «Русский язык»  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

2 «Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

3 Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

4 «Математика» (вероятность и 

статистика) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

5 «Индивидуальный проект» Защита проекта 

6 «Технология» Проектная работа 

7 «Физическая культура» Сдача нормативов 

8 э/к «Решение уравнений и неравенств 

с параметрами» 

Контрольная работа 

9 «География» Контрольная работа  

10 Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

 

11 «Литература» Контрольная работа 

12 «Иностранный язык (английский)» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

13 «Информатика» Контрольная работа в формате ЕГЭ 



14 «История» Контрольная работа 

15 «Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

16 «Физика» Контрольная работа 

17 «Химия» Контрольная работа 

18 «Биология» Контрольная работа 

11В класс 

1 «Русский язык»  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

2 «Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

3 Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

4 «Математика» (вероятность и 

статистика) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

5 э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

Контрольная работа 

6 «Физическая культура» Сдача нормативов 

7 э/к «Решение уравнений и неравенств 

с параметрами» 

Контрольная работа 

8 «География» Контрольная работа  

9 Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

10 «Литература» Контрольная работа 

11 «Иностранный язык (английский)» Контрольная работа  

12 «Информатика» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

13 «История» Контрольная работа 

14 «Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

15 «Физика» Контрольная работа 

16 «Химия» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

17 э/к «Орфография и пунктуация» Контрольная работа  

18 «Биология» Контрольная работа 

11Г класс 

1 «Русский язык»  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

2 «Математика» (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

3 Математика (геометрия) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 4 «Математика» (вероятность и 

статистика) 

5 э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

Контрольная работа 

6 «Физическая культура» Сдача нормативов 

7 э/к «Решение уравнений и неравенств 

с параметрами» 

Контрольная работа 

8 «География» Контрольная работа  

9 Основы безопасности и защиты 

Родины 

Практическая работа 

10 «Литература» Контрольная работа 

11 «Иностранный язык (английский)» Контрольная работа  



12 «Информатика» Контрольная работа  

13 «История» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

14 «Обществознание» Контрольная работа в формате ЕГЭ 

15 «Физика» Контрольная работа 

16 «Химия» Контрольная работа  

17 э/к «Орфография и пунктуация» Контрольная работа  

18 «Биология»  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

1.5. Индивидуальный проект (учебное исследование) 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Выполнение проекта 

Групповые и (или) 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; отчетные 

материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 - сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;   

-  сформированность 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; 

-    сформированность 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; 

 - сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, представляется 

во втором полугодии 10 класса 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. Более активной становится роль самих обучающихся, которые 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были 

ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей. 

Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты 

индивидуального проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности регламентированы отдельным локальным 



нормативным актом. Обучающиеся знакомятся с нормативным документом в начале 

10 класса. 

 

1.6. Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

 

Государственная итоговая аттестация 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

регламентируются федеральными и региональными нормативными документами, в 

том числе проведение государственной итоговой аттестации, независимой оценки 

качества образования, федеральных, региональных мониторингов.  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен 

– ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

Ученики, выбравшие экзамен в форме ЕГЭ  по предмету, отсутствующему в 

Учебном плане, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному учебному 

предмету в качестве отдельной процедуры в срок до 31 декабря текущего учебного 

года. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки: среднее арифметическое полугодовых и 



годовых  отметок за 10-11-ый класс. Округление результата проводится в пользу 

учащегося.  

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего 

общего образования регламентируются нормативными документами федерального 

уровня, в частности Приказом Минпросвещения РФ от 05.10.2020. №546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями от 07.03.2024 г. №150).  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате 

о среднем общем образовании. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации, регламентируется 

локальным актом образовательной организации, фиксируется в планах 

внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника 

 

                           II. Содержательный раздел 
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие 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 целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 

достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых 

действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект 

рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий 

перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как 

универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-



распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это 

особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего 

образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения 

предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Цель программы развития УУД  -  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. 

Задачи программа развития УУД: 

 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. 

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. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

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: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся среднего уровня образования; 

 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. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

Русский язык и литература, родной 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 

путем 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 учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и 

другие; 



 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учетом 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, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

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 свое 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 учетом 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 приобретенный 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 приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным 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 собственных 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 

проведенного 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 

адекватных 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 адекватность 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. 

Естественно-научные 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 отсчета, абсолютно упругая 

деформация, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, 

идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

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, радиоприемник, 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 полета 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 

окружающей 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 расчетные задачи с неявно заданной 

физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические 

законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение 

устойчивости твердого 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 естественно-

научной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе 

дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении 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 расчетных и качественных задач 

по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской 

работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за 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 приемы 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 с опорой на 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 опорой на фактический материал, 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 учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения 

социальных явлений и 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, легитимность 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. 

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает 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;  

 овладение 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; 

 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу 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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 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; 

 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; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 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. 

 

Основы безопасности и защиты Родины 

В результате изучения ОБЗР 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 различные 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 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 людей 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. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том 

числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В программах 

предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 



представленных в программах среднего общего образования. Авторы рабочих 

программ - учителя - могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширять объем 

содержания. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности 

в задачах между уровнями образования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

различных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие 

программы рассматриваются на заседании ШМО, принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются директором МБОУ СОШ №19. 

Рабочие программы содержат: 

 планируемые результаты освоения учебных предметов, курсов; 

 содержание учебных предметов, курсов; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы размещаются на сайте МБОУ СОШ №19. 



Русский язык 

 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 

развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно- образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным 

для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции 

через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному



принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета 

«Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 

языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 

нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости 

имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного 

содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в 

содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 

организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ООП СОО 

необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 

результатов. 

 
Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 
Речь. Речевое общение 

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

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

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. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально- смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

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

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 
Литература 

10 КЛАСС 

Обобщающее повторение 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы   

первой   половины    XIX    века:    обобщающее    повторение («Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения 

А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения 

М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя 

(комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души»). 

Литература второй половины XIX века 



А.Н. Островский. Драма «Гроза». И.А. 

Гончаров. Роман «Обломов». И.С. Тургенев. 

Роман «Отцы и дети». 

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

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

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас 

– и всё былое...») и другие. 

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

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

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

изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое 

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

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

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

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

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

Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

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

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

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

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. 

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

художественным произведением). 

Литература народов России 

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

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» 

и другие. 

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

выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьеса, Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

 

11КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

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

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

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

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

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

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 



Литература ХХ века 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

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

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

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

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

и другие. Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

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

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…»,   «Шаганэ   ты   моя,   Шаганэ…»,   «Не   жалею,   не   зову, не плачу…», «Я последний 

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

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

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

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

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

так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и другие. 

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

«Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная 

земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

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

Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

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

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

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

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

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

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

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

выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. 

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

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

Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

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

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

чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В.   Исаковского,   Ю.Д.   Левитанского,   

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

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

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

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



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

дойти…»,   «Снег   идёт»,   «Любить   иных   –   тяжёлый   крест...», 

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

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

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

под камнем»). 

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

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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

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

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

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк»,   «Я   буду   скакать   по   холмам   задремавшей   отчизны...» и другие. 

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

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы»,   «Стансы»   («Ни   страны, ни погоста…»), «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие.  

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

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

«Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть   «Белый   пароход»); В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», 

«Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть «Понедельник начинается   в   субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») 

и другие. 

Поэзия   второй   половины    XX    –    начала    XXI    века.    Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший 

сын» и других. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. 

Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие. 

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

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

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. 

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

Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и другие. 

 



Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение

  обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС  СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». Уровневый

 подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения 

языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 



определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. В 

системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения 

языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 

характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам 

продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает 

выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Базовый уровень Коммуникативные 

умения Говорение Диалогическая 

речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 

дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 



(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление 

об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s 

time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either 

… or; neither 

… nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи 



по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в 

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

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка. 

Содержание курса 10 класса 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметное содержание речи 

Модуль 1. Спорт и развлечения Модуль 2.Еда. 

Здоровье. Безопасность Модуль 3. 

Путешествия. 

Модуль 4 Защита окружающей среды. Модуль 

5 Современный образ жизни. 



Содержание курса 11 класса 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметное содержание речи 

Модуль 1. Общение/Communication 

Модуль 2. Преодоление трудностей/Challenges Модуль 

3. Человек и общество/Rights 

Модуль 4. Борьба за выживание/ Survival Модуль 5. 

Трудный выбор/Spoilt for Choice 

 
История 

 
Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно- методического комплекса по 

отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета 

в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Общая характеристика программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. Основными задачами реализации программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 



Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир 

накануне Первой мировой войны 



Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной 



Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии 

в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо- китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд- лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 



Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем Начало 

«холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско- югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско- югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 



«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». Западная Европа и 

Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно- политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической 

и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 



конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия 

в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 



правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 



«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в 

годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920- е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 



карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение   

паспортной   системы.   Массовые   политические   репрессии   1937–1938   гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально- политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления 

в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930- х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 



конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930- х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ 

в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

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. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

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. «Всё для фронта, всё 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. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 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. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

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 

формыдосуга.   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. ХХII 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. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 



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. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая 



волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново- Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 



на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы 



формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса 

о социальной ответственности бизнеса. 



Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы 

— хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и



государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней 

русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально- экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и



нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. Россия 

в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. 

Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие 

торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 



Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия 

в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель 

о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы 

петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и 

мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 



С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные   направления,   жанры,   писатели   (В.К.   Тредиаковский,   Н.М.   Карамзин, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И.   Кутузов, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. 

Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной   

народности   (С.С.   Уваров).   Оппозиционная    общественная    мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы 

(И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины,   

участники,    основные    сражения.    Героизм    защитников    Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. 

Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 



Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения   (В.А.   Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка.     Становление      национальной      

музыкальной      школы      (М.И.      Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало 

рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 

70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра 

III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз 

трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, 



передвижники.   Архитектура.   Развитие   и   достижения    музыкального    искусства (П.И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и 

общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных   политических   партий,   

их   программные   установки    и    лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912– 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально- 

экономические процессы и вносит вклад в формирование  компетенций, необходимых 



современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей 

работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). Задачами 

реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего образования 

являются: 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать 

и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

 овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 



Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. 

Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. 

Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды 

налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. Макроэкономическое 

равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. Денежные 

агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. Валютный 

рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в области 

международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 
Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям 

и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные 

знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 

ответственности и социальной активности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 



«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения 

тем по указанным учебным предметам. 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. Функции 

права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие 

правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов государственной власти РФ. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс 

в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская 

право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-

правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 

Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. 

Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. 

Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое 

право. Источники трудового права. Участники трудовых 



правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды 

рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. Уголовное 

право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. 

Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные 

виды юридических профессий. 

 
Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего 

образования являются: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 



 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды 

и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 



Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 

и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 

и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 



Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»; 

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 



Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования. 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 

процессе с учетом примерной основной образовательной программы как на основе учебно-

методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и 

сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для 

тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной 

подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, 

геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не 

испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 

части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 

цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В 

зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 

алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и 

графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов. 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа Алгебра и 

начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 

система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 



 

4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 

содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 

на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным 

и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и 

их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. 

Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y  . График функции y  
k 

. 
x 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 

числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 

функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций y  cos x, y  sin x, y  tgx . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. Касательная к 

графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона касательной. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как 

площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 



Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против 

угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. Решение 

задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 

косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. Углы на 

плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный 

угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, 

правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. Понятие об

 объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 

подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин. 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 



 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 

и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно- рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение 

задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 
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рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 



Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство 

и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора 

в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные тела 

в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 



Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей 

и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение 

и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 
Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования 

– обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 



Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании 

объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. 

Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без 

использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 



массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов Компьютер – 

универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 



Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с 

компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания 

текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 3D-

моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 



Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

 
Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место 

в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 

познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 



применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 



Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 
Астрономия 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. 

Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые 

крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма- излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и 

небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные 

созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему 

происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд 

и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина 

вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 



Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны 

от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 

различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в фо 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет 

поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике 

Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые 

тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и 

кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и астрофизика Солнца Методы 

астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 

реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 



Диаграмма «спектральный класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных 

звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между 

светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 

карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды 

— вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв 

сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в 

красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 

звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры 

массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории 

эволюции звёзд. 

Млечный путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 

скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические 

лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и 

определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 



Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. Скопления 

галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 

Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики 

скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических 

элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его 

высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, 

которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах 

жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения 

Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу 

Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих 

их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 

оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 

сигналов внеземным цивилизациям. 

 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 



культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. Изучение 

химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 

познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных программах выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 

«получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные   положения   теории   химического   строения   органических    соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 



углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола.   

Химические  свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. Спирты. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.

 Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров 



как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d- элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза 

в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно- восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 



Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, 

их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 
Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне изучение предмета «Биология» в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 



Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка.

 Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 

в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 



Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» построена с целью сохранения единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на 

приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически 

со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения 

соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 



Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной 

и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и командно-тактические действия 

в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах 

спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 

 
Основы безопасности и защиты Родины 

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2  «Основы военной подготовки»;  

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

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; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического 

развития Российской Федерации и обеспечение 



её военной безопасности; 

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости 

движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и 

тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (автомат 

Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки;  

тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние  

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;  

порядок оборудования позиции отделения;  

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация;  

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;   

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи;  

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

Модуль № 3 «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», «чрезвычайная ситуация»; 

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 опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

 Модуль № 4 «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 другое), первая помощь при 

ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении и 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, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «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 опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 



Модуль № 6 «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; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы,  

давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные 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 (медицинские и образовательные организации, культурные, 

торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий  

и отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7 «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 лыжном 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 условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь при 

перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (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; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: 

землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами;  

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, жара;  

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  



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 № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

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 другие); 

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, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; 

помощь людям, перенёсшим 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 по оказанию 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 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»;  

навыки конструктивного 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, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования  

и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта;   

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия;  

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации;   

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную  

и антиобщественную деятельность. 

Модуль № 10 «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; 

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 опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза  

для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, 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; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита;  

ответственность за действия в Интернете; 

запрещённый контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 



Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

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 террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении 

контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, 

принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму 

и терроризму. 

Индивидуальный проект 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью учебного 

процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС СОО. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего образования 

является итоговый индивидуальный проект. Индивидуальный итоговый проект является основным 

объектом оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Индивидуальный итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую,социальную, художественно-творческую).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС СОО. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 класса. Направление и 

содержание проектной деятельности определяется обучающимся 



(обучающимися) совместно с руководителем проекта. При выборе темы учитываются 

индивидуальные интересы обучающихся. 

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение 

для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: 

документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа действий, 

словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в 

какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевых компетенций/ 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Учебно-организационные: 

 уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

 владеть техникой консультирования; 

 уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 

выполнять заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); 

 анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно-интеллектуальные: 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

 уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; 

 уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно-информационные: 

 уметь применять справочный аппарат книги 



 самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана 

обучения; 

 уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно-коммуникативные: 

 связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

 излагать материал из различных источников; 

 владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции. 

Содержание программы. 

1. Способы получения и переработки информации. 

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Цели и 

задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: 

справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

2. Проект. 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой. 

Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. 

2. Создание индивидуальных проектов. 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа 

над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; теория + 

практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить проблему, 

сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого 

исследования; теория + практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи 

своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, 

отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, 

графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная 

презентация. Отзыв. Рецензия. 



 

 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) (предметная 

область «Общественно-научные предметы»)  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении общей с 

уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–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, то есть 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; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в организациях 

профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы.  

Содержание обучения в 10 классе.  

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. 

Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории.  Мир накануне и в 

годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную тему объединено с темой «Россия в Первой 

мировой войне (1914–1918)» курса истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы.  

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские предложения о 

разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в.  

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 

Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в 

составе воюющих блоков: вступление в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. 

Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положение населения в 

тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция 

1917 г. в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 

 От войны к миру.  

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.  

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование новых национальных 



 

 

 
 

государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской империй. Великая 

российская революция и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская 

республика.  

 Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930 е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и 

утверждение тоталитарного режима в Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и 

начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая 

система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост 

числа авторитарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. VII конгресс 

Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции 

европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение 

Испанской республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразований М. Кемаля 

Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание 

экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.  

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. 

Народный фронт в Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920 х гг. Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».  

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-эфиопская 

война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика 

Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 

Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 

Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.  

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая Отечественная 

война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы главных 

воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). 

Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на 

СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении СССР (план «Барбаросса», план 

«Ост»). Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну.  



 

 

 
 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, холокост. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в нацистских 

лагерях. Партизанская война в Югославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом 

в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление 

союзников. Военные операции Красной Армии по освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. 

Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская 

конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии 

и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги 

Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий 

вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 

 Россия в Первой мировой войне (1914–1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Участие России в военных действиях 1914–1917 гг. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к Октябрю. 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 

Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская 

война.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль –март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна–лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе 

с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 



 

 

 
 

25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

 Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные прод¬отряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Главкизм. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г.  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 

План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок 

и спекуляция. Изъятие церковных ценностей.  

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921–1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 



 

 

 
 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920 х гг.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920 х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

 Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий 

курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальные операции НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения 

в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и 



 

 

 
 

первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Становление 

советской культуры и ее основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.  

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 

и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930 х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930 е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских долгов. Договор 

в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 

Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-х гг.  

Великая Отечественная война (1941–1945).  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.). 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 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 (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. 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. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва 

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительная армия и другие 

антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. 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 в годы 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 (1944 – сентябрь 

1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 

Операция «Багратион»: наступление советских войск в Белоруссии, освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Боевое содружество Красной 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. Депортации 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. 

Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты мира. 

Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного движения в 

странах Азии и Африки.  



 

 

 
 

Наш край в 1941–1945 гг.  

Обобщение. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

Введение.  

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых 

государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. События 

конца 1980 х – начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового 

миропорядка. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол 

Германии и образование двух германских государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). 

Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального 

общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны 

во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. 

Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. 

Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI 

в. «Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур 

в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970 х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и 

политического сотрудничества, эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции второй 

половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950 е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего 

пути в странах региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад 

Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах.  

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути модернизации. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. 

Китай: гражданская война, провозглашение республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и 

маоизм, экономические реформы конца 1970-х –1980 х гг. и их роль в модернизации страны, современное 

развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной 

индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета 

страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые индустриальные страны (Сингапур, 

Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс 

модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: смена политических 

режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская 

проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое 

развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в 



 

 

 
 

начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970–

1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и установление 

диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические 

конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, влияние 

США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция на 

Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, Корейская 

война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). 

Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по 

Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции «нового 

политического мышления» в 1980 х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР 

и восточного блока.  

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. 

Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная интеграция. 

Военные конфликты. Международный терроризм.  

 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-

техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная революция. 

Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. Растущий динамизм 

движения человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие СМИ, их место в 

жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. 

Киногерои как общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и 

национальное в современной культуре.  

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема 

природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

 Обобщение.  

История России. 1945–2022 гг.  

 Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – начала 2020-х гг.  

СССР в 1945–1991 гг. СССР в 1945–1953 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 

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).  

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. Лысенко 

и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 

хозяйства. 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. 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 по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 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. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. 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.  

ХХII 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. 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 колониальной системы и борьба за влияние в 

странах третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

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. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 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. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. 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.  

Наш край в 1964–1985 гг. (1 час в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения.  

«Новое мышление» М.С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 



 

 

 
 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение 

поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса 

союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 

суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Б.Н. Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг.  

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2023 гг.  

 Становление новой России (1992–1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 

на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и 



 

 

 
 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Полномочия Президента Российской Федерации как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Республикой 

Татарстан как способ восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Российской Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 

1998 года и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда 

за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев.  

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993 г.). Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990 х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу Россйской 

Федерации 1999 года. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления 

внутренней и внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и 

борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 

г.) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 

2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство 

Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020 г.).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 



 

 

 
 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие 

нового образа России миру (2018 г.).  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020 г.).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 

и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к 

российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по 

контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в 

СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического 

пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 

2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами 

ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел 

мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная 

поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США 

и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. Специальная 

военная операция на Украине.  

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощи зарубежным странам. Мир 

и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия.  

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв.  

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви налоговых 

льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.». 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы — 

хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 



 

 

 
 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально- экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. Россия в XVI–XVII веках: от 

Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти 

и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый 



 

 

 
 

собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и 

ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. 

Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых 

связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 

1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия в эпоху преобразований Петра  

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы 

петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. 

Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–

1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 



 

 

 
 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и 

его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. 

Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 

11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные   

направления,   жанры,   писатели   (В.К.   Тредиаковский,   Н.М.   Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская 

битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И.   Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 

г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный 

поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике 

в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной   

народности   (С.С.   Уваров).   Оппозиционная    общественная    мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и 

К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. 

Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. 

Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины,   участники,    

основные    сражения.    Героизм    защитников    Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 



 

 

 
 

  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения   (В.А.   

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного 

языка.     Становление      национальной      музыкальной      школы      (М.И.      Глинка, А.С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после поражения 

в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. 

«Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–

80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест 

о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех 

императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, 

  

передвижники.   Архитектура.   Развитие   и   достижения    музыкального    искусства (П.И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный 

вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, 

Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 



 

 

 
 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных   политических   партий,   их   

программные   установки    и    лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность 

в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и 

значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912– 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX 

в. — составная часть мировой культуры. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень).  Рабочая 

программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень) (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание). 

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 использованием инструментов (способов) 

социального познания, ценностных ориентиров, элементов 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. 

Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем в пределах одного раздела 

может варьироваться. 

Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности социального 

познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. Философия и 

наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и обществознания. Особенности 

наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи. Введение в философию. 

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. 

Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределах одного раздела 

может варьироваться. 

 Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и основные 

направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их многообразие. 

Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и гражданская 

общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. Миграционные процессы 

в современном мире. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 



 

 

 
 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. 

Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная 

молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное неравенство. 

Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные ценности. Изменение 

социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное образование. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции развития образования 

в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его 

конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения социального 

статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. 

Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы 

их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической власти. Легитимность 

власти. Институционализация политической власти. Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования политической системы. 

Политические ценности. Политические нормы. Политическая коммуникация. Политическая система 

современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политический режим. Типы политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики государства. Понятие 

бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие институтов 

гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избирательный процесс и 

избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции политических партий. 

Партийные системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Общественно-политические 

движения в политической системе демократического общества. Группы интересов. Группы давления 

(лоббирование). 



 

 

 
 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. Понятие 

политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и политическое 

сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. Особенности 

политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой информации в политическом 

процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятельности 

политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни общества. 

Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. Источники 

права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права 

и государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные принципы организации и 

деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, национальное и 

международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность и 

дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. Законность и 

правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как политико-правовой 

институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и 

защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функции. 

Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: структура, полномочия 

и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституционные принципы правосудия. 

Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные 

основы деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок формирования и 

функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное 

право. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование 

как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, 



 

 

 
 

наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. 

Защита прав потребителей. Гражданско-правовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. Правовое 

регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение 

брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт 

материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и 

прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой 

распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации приёма на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государственная служба и 

государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

Административное правонарушение и административная ответственность, виды наказаний в 

административном праве. Административная ответственность несовершеннолетних. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности потребителей 

финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского 

процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды юридических 

профессий. 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по географии, география). 

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. 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

География как наука 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые 

методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой 

деятельности. Современные направления географических исследований. Источники географической 

информации, геоинформационные системы. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, 

географическое   мышление,   язык   географии. Их значимость для представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. 

Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени. 

Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного 

разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические 

изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические 

беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их 

достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, 

выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)». 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный 

капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных 

ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими 

полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География   лесных   ресурсов,   лесной   фонд   

мира.   Обезлесение,    его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана 

(энергетических,     биологических,     минеральных)     в     жизни     человечества и перспективы их 

использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические   работы   «Оценка   природно-ресурсного    капитала    одной из стран (по выбору) 

по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта 

Теоретические основы геополитики как   науки.   Политическая   география и геополитика. 

Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение России и её 

специфика как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления 

государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство. 

Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Численность   населения мира и динамика её 



 

 

 
 

изменения. Теория демографического перехода. 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. 

Практические работы «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран и регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)», 

«Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости 

населения в странах с различным уровнем социально- экономического развития. Этнический состав 

населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав 

населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, 

географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географической 

информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности    населения.     Миграции    

населения:     причины,     основные    типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие 

об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, 

культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни 

населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества жизни 

населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах 

и странах мира на основе анализа источников географической информации». 

Мировое хозяйство 

 Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства.Отраслевая,

 территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли  международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Роль и место России в международном географическом разделении труда.  

 Практическая работа  «Сравнение  структуры  экономики   аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в мировой 

экономике. 

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 возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. 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 

чёрных и цветных 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 древесины и 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный 

фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия». 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта   в    современном    

мире.    Основные    международные    магистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-

исследовательских и опытно- конструкторских работ. Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых центров. 

Мировая торговля и туризм. 

 

11КЛАСС 

Регионы и страны мира 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, 

Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная 

Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору 

учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная 

Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико- 

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). 

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, Турция, 



 

 

 
 

страны Центральной Азии). 

Практическая     работа      «Сравнение      международной      промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США, Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико- географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии 

на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная  Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическая  характеристика.

 Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Последствия колониализма в экономике Африки.Экономические и  социальные проблемы

 региона.Особенности экономико-географического  положения,  природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения.

 Австралийский Союз: главные факторы  размещения  населения и

 развития  хозяйства. Экономико-географическое положение,  природно- ресурсный 

капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. 

Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. 

 Особенности   интеграции России в   мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях». 

Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология   – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы 

на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических 

  изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и  ухудшения их качества, 

 проблемы опустынивания  и 

деградации  земель   и почв,  проблема  сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. Глобальные   проблемы 

 народонаселения:     демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их решении». 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (углублённый уровень) (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география). 



 

 

 
 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего образования направлены 

на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных 

стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими 

проблемами современности с позиций постиндустриализации и устойчивого развития, с ролью России как 

составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, о методах геоэкологического 

изучения географического пространства, о географических аспектах экологических проблем человечества и 

путях их решения в мире и России с позиций устойчивого развития общества и формирования ценностного 

отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование в завершённом виде основ географической культуры; 

4) 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 навыков гражданского действия, 

самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для решения проблем 

различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания географических аспектов достижения 

целей устойчивого развития; для решения комплексных задач, требующих учёта географической ситуации на 

конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений 

и процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов; для выявления географической 

специфики и роли России в условиях стремительного развития трансграничных, интеграционных процессов 

в мировой экономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области, подведение к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории в области географии. 

Содержание учебного предмета «География» в 10 классе.  

Раздел 1. География в современном мире. 

Тема 1. География как наука. 

Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, её подразделение на 

отдельные направления. Необходимость географического подхода при решении научных и практических 

задач на разных территориальных уровнях. Роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития и решении глобальных проблем. 

Пространство – основной объект изучения в географии. Целостность географического пространства. 

Географические объекты, процессы и явления. Пространственная дифференциация объектов и явлений. 

Природно-общественные территориальные системы и их иерархия. География как наука о взаимосвязи 

природно-общественных территориальных систем.  

Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования в географии, их 

практическое применение. Географическая культура и её элементы: географическая картина мира, 

географическое мышление, язык географии. Использование географических знаний и умений в повседневной 

жизни. 

Практические работы. 

1). Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на примере одного из 

природных или социальных процессов по выбору обучающихся), определение возможных источников 

информации и форм представления результатов. 

2). Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба географического охвата 

публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), использование географических маркеров, 

связанных с описанием элементов географического пространства и их взаимодействия. 

Тема 2. Картографический метод исследования в географии. 

Карта как источник географической информации. Классификация карт. Картографические проекции. 

Искажения на географических картах: длин, площадей, углов, форм. Генерализация информации на карте. 



 

 

 
 

Географические атласы и их виды. Карты-анаморфозы и их место в современных географических 

исследованиях. Ментальные карты. Место геоинформационных систем (ГИС) в современной географии.  

Практическая работа. 

1. Определение количественных и качественных показателей с помощью простейших ГИС.  

Тема 3. Районирование как метод географических исследований. 

Основные подходы к районированию территории. Пространственные уровни районирования 

(глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и «снизу». Основные цели и принципы 

районирования. Проблема объективности районирования. Территориальные системы.  

Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного ранга. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации.  

Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионов мира. 

Практическая работа. 

1. Проведение районирования территории по заданным целям и принципам (на примере физико-

географического районирования Евразии, экономико-географического районирования зарубежной Европы, 

культурно-исторического районирования Азии, комплексного районирования России). 

Тема 4. Географическая экспертиза и мониторинг. 

Географическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический и экологический мониторинг. 

Различие методов мониторинга в зависимости от целей. Интеграция ГИС и экологического мониторинга. 

Комплексный подход к решению экологических проблем. 

Практическая работа. 

1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта на состояние 

окружающей среды на территории страны или на территории региона России (по выбору учителя). 

Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развития. 

Тема 1. Понятие о глобальных проблемах. 

Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблем в современном мире. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, социально-демографические. Уровни 

проявления глобальных проблем (планетарный, региональный, страновой, локальный). Междисциплинарный 

характер исследования глобальных проблем. Роль географической науки в изучении глобальных проблем. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. Место России в реализации 

стратегий решения глобальных проблем. 

Практическая работа. 

1). Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из групп глобальных 

проблем человечества и возможных путей их разрешения. 

Тема 2. Концепция устойчивого развития. 

Географический прогноз. Многообразие прогнозов развития человечества.  

Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Три главных компонента 

устойчивого развития: экологический, экономический и социальный. Основные цели ООН для устойчивого 

развития человечества.  

Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России.  

Практические работы. 

1). Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» с целью выявления потенциального вклада географии в решение 

глобальных проблем человечества (по выбору учителя). 

2). Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявления потенциального вклада 

географии в реализацию целей устойчивого развития для нашей страны (по выбору учителя). 

Раздел 3. Геополитические проблемы современного мира. 

 Тема 1. Геополитическая структура мира. 

Современная политическая карта мира и основные этапы её формирования. Виды изменений на 

политической карте (количественные и качественные).  

Политико-географическое и геополитическое положение. Место России на политической карте.  



 

 

 
 

Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической модели мироустройства. 

Геополитические регионы мира. 

Практическая работа. 

1). Выявление на основе анализа различных источников количественных и качественных изменений 

на политической карте мира (с 1990 г. до настоящего времени на примере различных регионов). 

Тема 2. География форм государственного устройства. 

Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. Формы 

государственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение в мире. Политическое 

устройство России и соседних с ней государств. 

Практическая работа. 

1). Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий и федераций. 

Тема 3. Глобальная проблема роста вооружений. 

Гонка вооружений в современном мире – результат политической нестабильности мировой системы 

государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая проблема. Страны «ядерного клуба», 

потенциал их вооружений. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения. Обуздание гонки 

вооружений – вопрос выживания современной цивилизации.  

Практическая работа. 

1). Составление таблицы «Страны «ядерного клуба» на основе использования источников 

информации. 

Тема 4. Государственные границы. 

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части государственной территории 

(анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). Многообразие современных границ. Классификация 

государственных границ. Правила установления государственных границ по суше, на море и во внутренних 

водах. Проблемы разграничения территории в полярных областях (Арктика, Антарктика).  

Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском пространстве. Приграничное 

сотрудничество. Характеристика отдельных участков российской границы.  

Практическая работа. 

1). Анализ различных точек зрения на разграничение территориальных вод и исключительной 

экономической зоны России на основе самостоятельно подобранных источников информации. 

 Тема 5. Территориальные конфликты в современном мире. 

Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственное размещение зон 

конфликтов на планетарном уровне. География центров политической нестабильности. Глобальный 

этнический кризис и его причины. Этноконфессиональные конфликты как один из видов территориальных 

конфликтов. Роль ООН и других международных организаций в урегулировании конфликтов.  

Практическая работа. 

1). Характеристика одного из современных конфликтов на политической карте мира (по выбору 

учителя) на основе использования источников информации. 

Тема 6. Глобальная проблема международного терроризма. 

Терроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Рост террористической 

активности на рубеже ХХ–ХХI вв. и его причины. Религиозный фундаментализм как одна из форм 

терроризма. География центров международного терроризма. Россия как оплот борьбы с международным 

терроризмом. Сотрудничество стран мира в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

Практическая работа. 

1). Анализ факторов формирования террористической угрозы в странах различных типов (по выбору 

учителя) на основе источников информации. 

Тема 7. Россия в мировой системе международных отношений. 

Геополитическое положение современной России, его изменения на различных исторических этапах. 

Роль и место России в системе международных политических отношений и в международных организациях. 

Пути интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа. 



 

 

 
 

1). Составление схемы «Роль России в системе международных отношений» на основе использования 

источников информации. 

Раздел 4. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы. 

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества. 

Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная и антропогенная 

(техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда как результат эволюции 

географической оболочки под влиянием человеческой деятельности. Исторические этапы изменения роли 

географической среды в жизни общества.  

Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества. Оценка 

характера последствий взаимодействия общества и природы в различных типах стран и регионах мира. 

Практическая работа. 

1). Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных и антропогенных факторов в 

различных регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

 Тема 2. Природные условия и ресурсы. Природопользование. 

Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение значения отдельных 

видов природных ресурсов на различных исторических этапах. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал России и его составные части. Проблемы рационального использования природных 

ресурсов России. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие, малоотходные и энергосберегающие 

технологии и возможности их применения в странах разного уровня социально-экономического развития. 

Понятие о природных условиях как о факторах экономического развития. 

Практические работы. 

1). Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран и регионов 

различными видами природных ресурсов с использованием различных источников информации. 

2). Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развития экономики России на 

основе источников географической информации. 

 Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсы. 

Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической истории земной 

коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры. Взаимосвязь тектонических 

структур и форм рельефа. Закономерности распространения основных форм рельефа на поверхности Земли. 

Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Антропогенный рельеф. Рельеф как условие 

развития экономики. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу, его последствия. 

Географические особенности планетарного размещения основных видов минеральных ресурсов. 

Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страны и регионы – лидеры по запасам отдельных 

видов минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы России, доля нашей страны в мировых запасах 

основных видов минерального сырья. Глобальная проблема исчерпания минеральных ресурсов. Пути 

решения сырьевой проблемы. Проблема сохранения невозобновимых ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенности планетарного 

размещения основных видов топливных ресурсов. Страны и регионы – лидеры по запасам топливных 

ресурсов. Топливно-энергетический баланс стран мира, основные этапы его изменения. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических ресурсов в мировой экономике. 

Глобальная энергетическая проблема и основные пути её решения в странах различных типов 

(энергоизбыточные и энергодефицитные).  

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативной энергетики на 

территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 

отдельных странах.  

Практические работы. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионов распространения 

минерального сырья. 

2). Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций изменения показателя 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по выбору учителя). 



 

 

 
 

3). Расчёт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдельных регионов мира (по 

выбору учителя). 

4). Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетики отдельных стран 

мира (по выбору учащихся). 

Тема 4. Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсы. 

Атмосфера – воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав и строение 

атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и сокращение озонового слоя как глобальные процессы. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные дожди.  

Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторы физико-

географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). Радиационный 

баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция атмосферы. Тропические циклоны как 

опасные природные явления, их образование и распространение. Основные типы погоды. Современные 

методы прогнозирования погоды.  

Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно-территориальных 

комплексов. Значение агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Оценка 

агроклиматического потенциала. Глобальные изменения климата Земли. Изменения климата: их 

периодичность и показатели. Различные точки зрения относительно причин наблюдаемых климатических 

изменений.  

Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторы увеличения их 

содержания в атмосфере. Географические особенности экологических, экономических и социальных 

последствий глобальных климатических изменений в различных регионах и странах. Влияние климатических 

изменений на развитие хозяйства стран и регионов мира. 

Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилия международного 

сообщества по предотвращению необратимых изменений климата. 

Практические работы. 

1). Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на основе 

использования источников информации. 

2). Сравнение на основе использования источников информации энергетических затрат в различных 

регионах России в связи с продолжительностью освещения и отопительного периода. 

Тема 5. Гидросфера и водные ресурсы. 

Гидросфера – водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы для жизни на Земле. Воды 

суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расход воды, сток, слой стока, модуль 

стока, минерализация речных вод, твёрдый сток. Гидроэнергетический потенциал рек и способы его оценки. 

Озёра мира, их классификация. Значение озёр в хозяйственной деятельности. Каналы и водохранилища – 

антропогенные водные системы. Болота мира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов. Основные 

источники загрязнения гидросферы.  

Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоение территории России, 

лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионы современного оледенения.  

Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата.  

Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водных ресурсов. 

Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши. Обеспеченность водными 

ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран по уровню обеспеченности водными 

ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие дефицит пресной воды. Основные пути решения 

глобальной водной проблемы. Обеспеченность России водными ресурсами. Водные ресурсы России и их 

рациональное использование. 

Практические работы. 

1). Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух стран (по выбору учителя) 

и объяснение причин различий с помощью карт атласа и анализа статистических источников. 

2). Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озёр – ответственность каждого» (форма 

представления информации – по выбору обучающихся). 

Тема 6. Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океана. 



 

 

 
 

Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мирового океана. Строение 

дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности их геологического развития.  

Зональные и азональные факторы изменения физико-химических свойств океанических вод 

(температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление Эль-Ниньо. Проблема загрязнения 

вод океана и пути её решения.  

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, перспективы их 

освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового океана. Проблемы использования 

энергии вод Мирового океана.  

Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. Современные масштабы 

мирового рыболовства. Сохранение и рациональное использование ресурсов океанов и морей в интересах 

устойчивого развития. Место России в области изучения и использования ресурсов Мирового океана. 

Практическая работа. 

1). Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные компоненты природной среды 

и хозяйства. 

 Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мира. 

Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием. Зональные и 

азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, биологическое выветривание; их влияние 

на механический состав и свойства почв. Разнообразие почв, зональный характер смены типов почв. Влияние 

соотношения тепла и влаги на естественное плодородие почвы. География основных типов почв мира. Почвы 

России. 

Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его изменения. Обеспеченность 

пахотными землями стран мира. Дефицит земельных ресурсов как проблема развития сельского хозяйства в 

ряде регионов мира. 

Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторы опустынивания и эрозии 

почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. Загрязнение почвенного покрова. Охрана и 

воспроизводство почв. Методы борьбы с опустыниванием. 

Практические работы. 

1). Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда в различных регионах мира с 

помощью статистических материалов.  

2). Прогноз изменений плодородия основных типов почв России под влиянием природных и 

антропогенных факторов на основе использования различных источников информации. 

3). Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе анализа текстовых 

источников информации. 

Тема 8. Биосфера и биологические ресурсы мира. 

Биосфера – оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие растительного и животного 

мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организмов к условиям окружающей среды. Зональность и 

азональность в органическом мире. Закон географической зональности (Л. С. Берг, В. В. Докучаев). 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка 

природных комплексов по размерам и сложности организации. Проблема деградации природных ландшафтов 

планеты. Основные меры по борьбе с деградацией природных ландшафтов Земли. Защита, восстановление 

экосистем суши и содействие их рациональному использованию.  

Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы, влияющие на 

биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия. Сущность проблемы сохранения 

биоразнообразия. Связь проблемы сохранения биоразнообразия с другими глобальными проблемами. 

Основные меры по сохранению биологического разнообразия.  

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведения экваториальных и 

влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировых климатических процессах. Лесное 

хозяйство России. Рациональное управление лесами, борьба с лесными пожарами и незаконными вырубками.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира – резерваты биоразнообразия. ООПТ на 

территории России. Размещение объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Памятники 

Всемирного природного наследия на территории России. 

Практические работы. 



 

 

 
 

1). Анализ причин биоразнообразия природных комплексов в пределах одной природной зоны (по 

выбору учителя) на основе источников информации. 

2). Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразия экваториальных 

лесов Бразилии» на основе анализа текстовых и картографических источников информации. 

 Тема 9. География природных рисков. 

Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природных явлений. 

Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы природных рисков на 

территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных последствий в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Штормы и цунами как факторы риска в развитии прибрежных территорий.  

Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий. Участие России в 

мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры по снижению ущерба от стихийных 

бедствий. Техногенные катастрофы – вызовы для современного индустриального общества. Меры по 

снижению ущерба от техногенных катастроф. 

Практические работы. 

1). Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регионах мира на основе анализа 

сообщений СМИ (по выбору обучающихся). 

2). Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализа интернет-источников 

(по выбору учителя). 

 Тема 10. Глобальная экологическая проблема. 

Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы и хозяйства. Концепция 

«экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состояние окружающей среды в зависимости от степени и 

характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и 

глобальные изменения географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Проблема утилизации промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное 

загрязнение и дезактивация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах стран 

современного мира. Стратегия устойчивого развития России. 

Практические работы. 

1). Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем окружающей среды» на основе 

анализа сообщений СМИ. 

2). Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

3). Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение экологической безопасности 

России. 

4). Сравнительная оценка прогнозируемых последствий экологических, экономических и социальных 

последствий глобальных климатических изменений для двух стран (по выбору учителя). 

. Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире. 

Тема 1. Демографическая характеристика населения мира. 

Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные последствия 

демографического перехода в странах различных социально-экономических типов. Современная динамика 

показателей воспроизводства населения (рождаемость, смертность, естественный прирост). Географические 

особенности показателей воспроизводства населения стран мира. Прогнозы динамики численности 

населения в регионах мира. Причины и следствия «демографического взрыва» в развивающихся странах. 

Демографический кризис в развитых странах и комплекс связанных с ним социально-экономических 

проблем. 

Возрастно-половая структура населения мира и отдельных стран. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. 

Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций». Демографическая политика как 

способ регулирования численности населения. Основные направления деятельности ООН по решению 

демографической проблемы. Демографическая ситуация в России и её региональные различия. Региональные 

аспекты в реализации демографической политики в России.  



 

 

 
 

Практические работы. 

1). Представление географической информации о прогнозе изменений численности населения 

отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализа статистических данных. 

2). Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного из регионов России с 

использованием ГИС (Росстат). 

3). Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира с целью объяснения различий в 

возрастной структуре населения развитых и развивающих стран. 

4). Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы (на примере своего региона) на основе анализа различных источников. 

Тема 2. Проблема здоровья и долголетия человека. 

Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы, связанные с 

распространением болезней и патологических состояний человека; факторы географической среды и их 

влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраны здоровья и долголетия человека с другими 

глобальными проблемами. Ожидаемая продолжительность жизни и её различия по странам мира. Природные 

и социальные факторы, способствующие долголетию.  

Практическая работа. 

1). Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни в разных 

странах и регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема 3. Миграции населения. 

Глобальные миграции населения как следствие экономического неравенства и демографической 

ситуации в странах мира. Классификация миграций населения. Исторические, политические и социально-

экономические аспекты формирования миграционных потоков. Проблема беженцев как результат обострения 

геополитической ситуации в различных регионах мира. Основные направления деятельности ООН по 

решению проблемы беженцев. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и 

последствия международной миграции населения на территорию России. Трудовые миграции в России.  

Практические работы. 

1). Выявление основных направлений современных миграций населения в мире на основе анализа 

статистической информации. 

2). Определение перечня стран мира с наибольшей долей иммигрантов в населении. 

Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая структура населения мира. 

Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов, смешанные и 

переходные расы. География межрасовых конфликтов. Наиболее многочисленные народы (этносы) мира и 

страны их проживания. Феномен мультикультурализма и комплексной идентичности. Межнациональные 

отношения в странах разных типов (однонациональных, однонациональных со значительными этническими 

меньшинствами, многонациональных). Россия как многонациональное государство. География 

распространения крупнейших мировых языков. Языковые пространства на территории России. Страны с 

множественностью официальных языков.  

Практические работы. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, этнического и 

лингвистического состава населения стран мира. 

2). Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем в многонациональных 

государствах современного мира (по выбору учителя). 

 Тема 5. География религий в современном мире. 

Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространства крупнейших религий 

в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, протестантизма, православия), ислама, 

буддизма, индуизма в настоящее время. Религиозные геопространства православия, ислама и буддизма на 

территории России.  

Практическая работа. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по географии распространения важнейших мировых 

религий на основе источников информации. 

Тема 6. Проблема охраны мирового культурного наследия. 



 

 

 
 

Материальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Учение о культурном ландшафте. 

Природная составляющая культурного ландшафта. Цивилизационная структура современного мира. Россия 

на границе цивилизационных пространств Европы и Азии. Глобальная проблема утраты этнической культуры 

и ассимиляции. География объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного 

наследия на территории России. 

Практическая работа. 

1). Подготовка презентации по плану об одном из памятников Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информации (по выбору обучающихся). 

Тема 7. Качество жизни населения. 

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровень жизни населения как 

совокупность экономических, социальных, культурных, природно-экологических условий. Комплексный 

характер методик определения качества жизни. Показатели, характеризующие качество жизни населения. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) как интегральный показатель сравнения качества жизни населения 

различных стран и регионов мира. Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и 

факторы, его определяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение (коэффициент Джини). 

Уровень развития политических свобод. Показатели гендерного неравенства. Динамика качества жизни 

населения в странах разного типа.  

Практические работы. 

1). Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выбору учителя) на основе анализа 

статистических данных. 

2). Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира (по выбору 

учителя) на основе различных источников. 

Тема 8. Расселение населения мира. Города мира и урбанизация. 

Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Типы и формы 

расселения населения. Городское и сельское расселение.  

Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации. Предпосылки роста 

городов. Границы и пространственная структура города. Динамика развития крупных городов. Городские 

агломерации и мегалополисы. Социально-экономические последствия урбанизации в странах различных 

социально-экономических типов. Рурбанизация. Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Проблемы урбанизации (социальные, экономические, демографические, 

транспортные, экологические) и их географические аспекты. Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города мира. Городские агломерации, их типы и 

структура в разных регионах. Современные тенденции отхода от урбанизации: субурбанизация, рурализация, 

дезурбанизация.  

Практические работы. 

1). Выявление тенденций в изменении численности населения крупнейших агломераций мира на 

основе анализа статистических данных. 

2). Определение различий процесса урбанизации в развитых и развивающихся странах на основе 

анализа картографических, статистических, текстовых материалов. 

Тема 9. Глобальные города как ядра развития. 

Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. Роль глобальных городов в 

мировых социально-экономических процессах: развитии промышленности и непроизводственной сферы, 

кредитно-финансовых связях, транспортных потоках, научных исследованиях и образовании. Место Москвы 

и Санкт-Петербурга в рейтингах глобальных городов.  

Практическая работа. 

1). Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Токио, 

Шанхая – на основе различных рейтингов. 

 Раздел 6. Проблемы мирового экономического развития. 

Тема 1. Мировое хозяйство как система. 

Теории международного географического разделения труда. Условия формирования международной 

специализации стран и роль в этом географических факторов. Основные субъекты мирового хозяйства: 

государства, ведущие интеграционные группировки, транснациональные компании (ТНК). Международный 



 

 

 
 

рынок товаров и услуг. Цепочки создания добавленной стоимости как отражение современного этапа 

разделения труда между странами. Факторы конкурентного преимущества стран, определяющие их 

международную специализацию на современном этапе развития мирового хозяйства. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. Нарушение механизма функционирования мирового 

хозяйства как следствие неправомерных антироссийских санкций со стороны недружественных России стран.  

Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичный секторы). Процессы 

глобализации и деглобализации мировой экономики и их влияние на хозяйство развитых и развивающихся 

стран. Международная специализация и кооперирование производства. Территориальная структура хозяйства 

(ТСХ) и её составные части. Свободные экономические зоны. Роль ТНК в современной глобальной 

экономике. Международные экономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в 

регулировании международной экономики. 

Практические работы. 

1). Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показателей (рыночная 

капитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа статистических данных. 

2). Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

3). Классификация стран по особенностям отраслевой структуры их экономики (аграрные, 

индустриальные, постиндустриальные). 

 Тема 2. Научно-технический прогресс и мировое хозяйство. 

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция». Исторические этапы 

научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая четвёртая промышленные революции. 

Пространственные аспекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).  

Практическая работа. 

1). Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно созданными страной 

(НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень информатизации, инфраструктура), на место 

страны в международном разделении труда. 

Тема 3. Социально-экономические типы стран мира. 

Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира по количественным и 

качественным показателям. Экономические показатели классификации стран: общий объём ВВП, объём ВВП 

на душу населения. Неравномерность внутреннего развития. Деление стран мира на экономически развитые 

и развивающиеся. Страны-гиганты – особый тип стран мира, включающий и Россию. Новые индустриальные 

страны (НИС) первой и второй волны. Группа стран – поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК – 

Организации стран – экспортёров нефти). Страны - «квартиросдатчики» (офшоры) и специфичность их 

экономического развития. Наименее развитые страны – аутсайдеры экономического развития. Практические 

работы. 

1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием статистических и 

картографических материалов. 

2. Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся стран на основе анализа структуры 

ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя). 

. Тема 4. Экономическое развитие стран глобального Севера и глобального Юга. 

Понятие «страны Севера» и «страны Юга». Критерии отсталости, применяемые в ООН. «Богатые» и 

«бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия экономической отсталости стран Юга: 

бедность, неграмотность населения, хроническое недоедание и голод, низкий уровень здравоохранения, 

высокая смертность. Основные пути преодоления отсталости стран мира. Программы международных 

организаций по ликвидации нищеты, голода, безграмотности. Роль международных организаций в 

содействии поступательному экономическому росту развивающихся стран. Помощь России развивающимся 

странам.  

Практическая работа. 

1). Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера и Юга на основе анализа 

картографических и статистических материалов. 

Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблема. 

Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельных стран. 

Географические различия природных и социально-экономических факторов развития сельского хозяйства. 



 

 

 
 

Современные тенденции развития отрасли. Состав и место агропромышленного комплекса (АПК) в 

отраслевой структуре хозяйства России. Типы сельскохозяйственных районов мира.  

Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновых продовольственных культур: 

кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия в производстве основных технических культур 

(масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). Роль России как одного из главных экспортёров 

зерновых культур. Основные направления торговли продукцией растениеводства.  

Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущих отраслей 

животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. Шелководство. Пчеловодство. 

Пушное звероводство. Основные направления торговли продукцией животноводства. Рыболовство и 

рыбоводство. Географические различия в странах и регионах мира.  

Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальной демографической и 

экологической проблемами. Роль России в мировом производстве продовольствия. Географические 

особенности проявления продовольственной проблемы в странах с разным уровнем социально-

экономического развития. Причины и формы проявления продовольственного кризиса в развивающихся 

странах. Усилия международного сообщества по решению продовольственной проблемы. Ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства.  

Практические работы. 

1). Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе анализа статистических 

данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общей численности занятых, в общем объёме экспорта. 

2). Выявление крупнейших экспортёров и импортёров продовольствия на основе анализа показателей 

душевого производства и потребления основных видов продуктов питания. 

3). Анализ географических карт и статистических источников информации с целью установления 

взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахотными землями и необходимостью увеличения 

производства продовольствия. 

Тема 6. География ведущих отраслей промышленности мира. 

Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслей промышленности 

на инновационные и неинновационные. Факторы размещения предприятий отраслей промышленности 

(сырьевой, потребительский, транспортный, водный, энергетический, трудовых ресурсов, наукоёмкости, 

военно-стратегический и другие). Важнейшие промышленные районы мира. Специализация и особенности 

промышленного производства в России.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетический переход», 

процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны по добыче и потреблению нефти. 

Крупнейшие экспортёры и импортёры нефти. Роль ОПЕК на мировом рынке нефти. Нефтеперерабатывающая 

промышленность. Газовая промышленность. Территориальная структура добычи газа, её изменения в XXI в. 

Влияние производства и международной торговли сжиженным природным газом на географию газовой 

промышленности. Ведущие страны по добыче и потреблению природного газа. Крупнейшие экспортёры и 

импортёры природного газа. Угольная промышленность. Ведущие страны по запасам, добыче и потреблению 

угля. Роль России на мировом рынке энергоресурсов.  

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические 

особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенности его изменения. Классификация 

стран по структуре выработки электроэнергии. Политика стран мира в отношении развития атомной и 

возобновляемой энергетики. Роль России как ведущей энергетической державы. Роль ТЭК в экономике 

страны. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием возобновимых источников энергии 

(ВИЭ). Сравнительная эффективность различных ВИЭ.  

Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы (коксующегося угля 

и железной руды). Ведущие страны – экспортёры и импортёры железной руды и коксующегося угля. 

Современные факторы размещения чёрной металлургии. Ведущие страны – производители и экспортёры 

стали. Цветная металлургия. Основные группы цветных металлов, особенности географических факторов их 

размещения. Территориальные различия в выплавке меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из 

ведущих мировых экспортёров титана и алюминия. Основные черты географии производства титана, олова, 



 

 

 
 

свинца, цинка, редкоземельных металлов. Ведущие страны по добыче золота. Влияние чёрной и цветной 

металлургии на окружающую среду. 

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главные машиностроительные 

районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общее машиностроение, станкостроение, 

транспортное машиностроение, электронная и электротехническая. Автомобилестроение мира. 

Авиакосмическая промышленность. Ведущие страны по производству авиационной техники. Роль и место 

России в мировом авиакосмическом машиностроении. Судостроение. Концентрация производства в странах 

Азии. Электроника и электротехника. Территориальная структура производства микропроцессоров, 

компьютеров и бытовой техники. Роль и место России в мировом оборонно-промышленном комплексе. 

Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Место России в мировом производстве химических удобрений. Фармацевтическая 

промышленность как наиболее инновационная и технологически развитая отрасль комплекса.  

Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами стран мира. 

Региональные различия в производстве продукции лесопромышленного комплекса. Влияние отраслей 

лесопромышленного комплекса на окружающую среду. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность России, их место в экономике страны. 

Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны – производители текстильной 

продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной промышленности. Особенности 

структуры потребления и производства продукции пищевой промышленности в странах мира. 

Практические работы. 

1). Сравнение эффективности различных типов ВИЭ на основе анализа данных об их энергетической 

и экономической рентабельности. 

2). Подготовка эссе на тему «Не слишком ли высокую цену человечество платит за нефть?». 

3). Определение специализации отдельных стран мира на отраслях промышленности по данным их 

производственной статистики и структуры товарного экспорта (по выбору учителя). 

4). Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей мировой 

промышленности (по выбору учителя). 

. Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологий. 

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и услуг. Классификация 

услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мира по экспорту и импорту услуг. Особые 

экономические зоны. 

Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма. Туристско-рекреационный 

потенциал регионов мира.  

Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых, консалтинговых, 

информационных услуг. Регулирование и проблемы международной торговли услугами. Проблема 

международного сотрудничества в освоении космического пространства. Роль России как мировой 

космической державы. Создание инфраструктуры, обеспечивающей индустриализацию и внедрение 

инноваций.  

Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные услуги. Проблема 

«утечки мозгов».  

География мировой торговли.  

Практические работы. 

1). Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира в международном 

географическом разделении труда». 

2). Определение международной специализации одного из крупнейших регионов мира (по выбору 

учителя) на основе анализа статистических данных. 

3). Создание рекламного постера по одному из туристических регионов мира (по выбору 

обучающихся) на основе источников информации. 

4). Составление картосхемы одного из санаторно-курортных и рекреационных районов России (по 

выбору учителя) с использованием различных источников информации. 

5). Отображение статистических данных по обеспеченности различными предприятиями сферы услуг 

на примере своего города (области). 



 

 

 
 

 Тема 8. Мировая транспортная система. 

Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные услуги. Мировая 

транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в странах различных типов. 

Транспортная доступность и её определение. Международные транспортные коридоры. Мультимодальные 

перевозки. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. Транспорт и окружающая 

среда. 

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. Железнодорожный транспорт. 

География высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире.  

Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского флота. Важнейшие водные 

пути, каналы и судоходные реки мира.  

Практические работы. 

1). Исследование современных тенденций развития одного из видов транспорта (морского, 

железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических материалов (по выбору учителя). 

2). Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России с использованием 

различных источников информации. 

3). Оценка транспортно-географического положения России на основе источников информации. 

 Тема 9. Глобальные валютно-финансовые отношения. 

Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно-финансовой 

системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира. Международные финансовые 

организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонский клубы кредиторов. География иностранных 

инвестиций в странах мира. Страны-кредиторы и страны-должники. Перспективы устойчивости банковской 

системы России в условиях политической и экономической нестабильности. 

Практическая работа. 

1). Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой задолженности 

развивающимися странами?». 

Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике. Сущность международной 

экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы МЭИ. Формы интеграционных объединений: 

зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз, политический 

союз. Современные интеграционные объединения. Ведущие региональные интеграционные объединения 

(ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы и перспективы их развития. Россия в мировой системе 

интеграционных отношений. Место России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, 

предопределяющие международную интеграцию России.  

Практические работы. 

1). Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (по выбору 

обучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировых тенденций процессов 

интеграции. 

2). Анализ международных экономических связей на примере одной из стран (по выбору учителя) на 

основе анализа различных источников информации. 

Содержание учебного предмета «География» в 11 классе. 

Раздел 7. Зарубежная Европа. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и численность 

населения, доля в мировом населении. Большое значение выхода к морям Атлантического океана. 

Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение на ней 

послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. Изменения на политической 

карте в конце 1980-х – начале 1990-х гг.: объединение Германии, распад Югославии, СССР, Чехословакии. 

Политическая и экономическая интеграция стран Европы. Пространственный рост и качественная эволюция 

Европейского союза. Формы государственного устройства стран региона. Место и роль зарубежной Европы 

в мировой политике, экономике, культуре, в историко-географическом наследии. Деление на субрегионы 

(Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 



 

 

 
 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение ЕС и НАТО на 

восток, Калининградский эксклав, транспортировка в страны Европы российских топливных ресурсов и 

другое. 

Практическая работа. 

1). Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной Европы (ЕС, ЕАСТ, 

Евратом, Европейское космическое агентство). 

 Тема 2. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, их территориальные различия. 

Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Энергетические 

ресурсы, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнечной, ветровой, волновой). Проблемы 

природопользования и охрана природы. Обострение ресурсных и экологических проблем в странах 

зарубежной Европы, направления их решения.  

Практические работы. 

1). Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубежной Европы. 

2). Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала одной из стран зарубежной Европы 

(по выбору). 

Тема 3. Население зарубежной Европы. 

Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и религиозный состав, его 

изменения в отдельных странах вследствие миграций. Миграционный кризис 2010-х гг., его причины и 

последствия. Влияние культурно-религиозного аспекта на образ жизни населения, демографическую 

ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий естественный прирост населения, проблема старения 

населения. Направления и результаты демографической политики в странах зарубежной Европы. 

Особенности расселения населения, крупнейшие города и городские агломерации. Высокий уровень 

урбанизации и городской культуры в зарубежной Европе. Процессы субурбанизации, их социальные 

последствия. Западноевропейский тип города. Высокое качество жизни населения.  

Практические работы. 

1). Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуре их населения. 

2). Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной Европы на основе 

анализа физической карты и тематических карт. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы. 

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели экономического и 

социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. Выдвижение наукоёмких отраслей 

промышленности, непроизводственной сферы хозяйства.  

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных сочетаний: 

топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, по производству 

потребительских товаров. Важнейшие промышленные центры, ТНК и промышленные районы зарубежной 

Европы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные территориальные различия 

природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства, специализации и 

продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриального развития; роль 

науки, образования, культуры. Ведущие университетские центры зарубежной Европы, роль региона как 

главного фокуса международных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно-финансовых, научных и 

других международных связях. Зарубежная Европа как ведущий туристский регион мира.  

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития – так называемый 

«Голубой банан». Зарубежная Европа – регион самой развитой, территориально насыщенной и тесно 

взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле.  

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение экологических 

проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях.  

Практические работы. 



 

 

 
 

1). Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в международном разделении труда. 

2). Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы. 

3). Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского хозяйства, сектора 

услуг зарубежной Европы. 

 Тема 5. Германия. 

Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ в мировой 

экономике, первое – в европейской. Новая геополитическая роль объединённой Германии в Европе. 

Центральность как важнейшая особенность экономико-географического положения страны. Западные и 

восточные (бывшая ГДР) федеральные земли. Форма правления и административно-территориального 

устройства. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. Природные 

предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. Проблемы природопользования. 

Германия – лидер по численности населения в зарубежной Европе. Демографическая ситуация в 

Германии; демографическая политика в восточной и западной частях страны. Высокая плотность населения, 

главные районы его концентрации. Германия как городская страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой структуре хозяйства 

под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и нематериальной сфер экономики. 

Межотраслевые промышленные комплексы – энергетический, машиностроительный, химический. 

Традиционно ведущая роль тяжёлой промышленности, в том числе новых наукоёмких отраслей. 

Промышленные и финансовые ТНК Германии в числе крупнейших в мире. Энергозависимость Германии от 

внешних стран, программа декарбонизации и диверсификации электроэнергетики страны. Сельское 

хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. География 

внешних экономических связей Германии, место в международном географическом разделении труда. 

Территориальная структура хозяйства. Региональная политика, меры по подъёму отстающих районов. 

Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1). Комплексная характеристика федеральных земель Германии. 

2). Анализ места ТНК Германии в мировых рейтингах. 

Тема 6. Франция. 

Политико- и экономико-географическое положение. Франция – одна из ведущих стран в европейской 

и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. 

Форма правления и административно-территориальное устройство. 

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. Проблемы природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного и возрастного 

состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и урбанизация.  

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, соперничество с 

Великобританией и Германией. Ведущие ТНК Франции. Промышленность Франции, её отраслевая структура. 

Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК. Основные черты размещения промышленности во 

Франции. Влияние процессов европейской интеграции на это размещение. Франция как один из ведущих 

мировых производителей продукции сельского хозяйства.  

Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи Франции. Значение 

для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и иностранного туризма. Франция – одна из 

важнейших туристских держав мира. Радиальный рисунок размещения населения и хозяйства Франции с 

центром в Парижской агломерации. Экономическое районирование Франции. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1). Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Франции. 

2). Расчёт доли Франции в важнейших общемировых показателях. 

Тема 7. Великобритания. 

Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания – родина капитализма, бывшая 

«мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её роль в экономике, политике и культуре Европы и мира. 

Великобритания и возглавляемое ею Содружество. Состав территории Великобритании, национально-



 

 

 
 

культурная самобытность её историко-географических частей. Форма правления и административно-

территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, животноводства и 

морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйство Великобритании. Проблемы 

природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно в Северной 

Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основные черты сельского и городского 

расселения и урбанизация. Значение Лондона для Великобритании и в международной жизни.  

Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. Промышленность 

Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, особенности их развития. Особенности отраслевой 

структуры промышленности. Основные черты структуры и географии транспорта Великобритании. Развитие 

и размещение отраслей непроизводственной сферы. Основные черты географии науки, образования, туризма 

и рекреации. Активное участие в мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение 

индустрии к морским портам. Экономические районы Великобритании. Важнейшие направления 

региональной политики. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1). Характеристика структуры и динамики развития промышленности Великобритании. 

2). Определение специализации крупнейших промышленных узлов Великобритании. 

Тема 8. Страны Южной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, дискуссионность его границ. 

Политическая карта субрегиона. Историко-географические особенности Южной Европы. Древняя Греция и 

Древний Рим – важнейшие очаги мировой цивилизации.  

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный рельеф – условия, 

определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, нехватка сельскохозяйственных земель, 

напряжённый водный баланс. Ограниченность собственной энергетической базы. Развитая рекреационно-

курортная сфера, широкие возможности для туризма. 

Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание до западноевропейского 

уровня. Особенности расселения, концентрация населения в приморских и столичных районах. Древняя 

городская культура Средиземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительное отставание стран 

субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс после Второй мировой войны. 

Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. Повышенная роль сельского хозяйства. Общность 

многих экологических проблем, особенно приморских районов: загрязнение морей и пляжей, задымлённость, 

ущерб от пожаров.  

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Южной Европы. 

2). Характеристика крупнейших ТНК Италии. 

 Тема 9. Северная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его политическая карта. 

Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, занимающей одно из первых мест в мире по 

уровню экономического и социального развития.  

Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. Богатство недр 

рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. Крупный лесной фонд у Швеции и 

Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами, гидроэнергоресурсы. Проблемы 

природопользования. 

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост населения при 

высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским меркам и крайне неравномерная 

заселённость территории. Особая роль столиц, приморских городов; преобладание малых городов и рабочих 

посёлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике, культуре. Высокий 

уровень развития, страны субрегиона – среди лидеров в мире по ВВП на душу населения, возглавляют 



 

 

 
 

рейтинг по индексу человеческого развития. Участие Северной Европы в международном географическом 

разделении труда.  

Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы между странами. 

Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. Формирование международной конурбации 

Копенгаген – Мальмё по берегам пролива Эресунн. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Северной Европы. 

2). Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы. 

3). Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявление городов – фокусов 

развития для районов нового освоения. 

 Тема 10. Восточная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его площадь и население. 

Исторические особенности формирования политической карты, изменения на ней в послевоенный период и 

на рубеже ХХ и ХХI вв. Главные черты экономико-географического положения. Роль Восточной Европы в 

европейской и мировой политике и экономике, её вклад в мировую цивилизацию.  

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения полезных ископаемых, их главные 

территориальные сочетания. Земельные, водные и агроклиматические ресурсы. Проблемы 

природопользования. 

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах субрегиона. Резкое 

снижение естественного прироста как важнейшая особенность воспроизводства населения, направления 

демографической политики. Особенность возрастно-половой структуры населения, количество и качество 

трудовых ресурсов. Этническая структура населения, основные языки и языковые группы. Особенности 

размещения населения Восточной Европы. Масштабы и характер урбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важные структурные 

особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. Агропромышленный комплекс. Уровни и 

особенности развития сельского хозяйства, его основные социально-географические типы. Характерные 

черты развития транспортной сети, её структурные и географические особенности. Главные туристско-

рекреационные районы и их типы. Примеры высокоразвитых и депрессивных районов. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую среду. Уровень 

антропогенного загрязнения. Страны с моноцентрической, полицентрической, смешанной территориальной 

структурой хозяйства. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы. 

2). Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между столичными районами и 

периферией стран Восточной Европы. 

Раздел 8. Северная Америка. 

 Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады. 

Североамериканский регион: географические, исторические, культурные, социальные, этнические и 

политико-экономические основания его выделения. Северная Америка как один из трёх важнейших центров 

современного экономического развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Государственное устройство США, 

административно-территориальное деление. Проблема взаимоотношений США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады – одной из наиболее экономически 

развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, численность населения.  

Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, её глубокая 

интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны свободной торговли на 

политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Значение выхода к трём океанам. 

Взаимоотношения Канады с Россией. 

Практические работы. 

1). Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим положением. 

2). Комплексная характеристика экономико-географического положения Канады. 



 

 

 
 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США. 

Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны, современные 

проблемы его использования. Приоритетное направление решения энергетической проблемы в США – 

«сланцевая революция», её успехи и неудачи.  

Разнообразие природных условий и ресурсов США – естественная база для развития многоотраслевого 

хозяйства. Почвенно-климатические условия и водные ресурсы, обеспечивающие возможность возделывания 

культур умеренного и субтропического поясов. Водные проблемы Запада США. Рекреационные ресурсы 

США. Природно-ресурсные районы США. 

Практические работы. 

1). Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районам страны. 

2). Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территории США. Тема 3. Население 

США. 

Основные этапы формирования населения США в результате концентрации миграционных потоков из 

многих регионов мира. Основные расово-этнические группы современного населения США (белые 

американцы, испаноязычные американцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные 

народы) и их размещение. Расовые проблемы в современных США. Демографическая ситуация, её 

географические и расовые особенности. Возрастно-половой состав населения страны, его территориальная 

дифференциация. Характеристика трудовых ресурсов США. Значительное преобладание занятости в 

нематериальной сфере производства. Внутренние миграции населения, их преобладающие направления, 

причины, их определяющие. США как страна городов и городского образа жизни. Преобладающие формы 

урбанизации, городские агломерации и мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры 

хозяйства. Субурбанизация и её последствия. Качество населения США, жизненные стандарты. 

Практические работы. 

1). Характеристика отдельных расовых и этнических групп населения США. 

2). Анализ размещения крупнейших городских агломераций по территории США. 

Тема 4. Хозяйство США. 

Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США и их динамика.  

Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших ТНК по 

территории страны. Наукоёмкость и инновационность хозяйства страны, география высокотехнологичных 

производств («хай-тек»).  

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевых комплексов на 

разных пространственных уровнях. Роль отраслей первичного сектора в экономике. Высокотоварное и 

механизированное сельское хозяйство США. Принципы организации и регулирования производства 

сельскохозяйственной продукции в стране. Ведущие отрасли растениеводства, география распространения 

зерновых, технических, овощных и плодовых культур. Сельскохозяйственные районы США. Лесное 

хозяйство. Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих отраслей топливно-

энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для экономики страны и её 

внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структура обрабатывающей 

промышленности. География ведущих отраслей промышленности страны: нефтеперерабатывающей, 

электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, машиностроения (включая автомобилестроение, 

авиаракетно-космическую, электротехническую и электронную), химической (включая фармацевтическую), 

лесной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, лёгкой и пищевой. Ведущие промышленные районы и 

центры обрабатывающей промышленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. География 

транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, трубопроводной, речных и морских путей. 

Воздушный транспорт США: ведущие аэропорты, авиакомпании, направления авиаперевозок. 

Сектор финансовых услуг США. Внешняя торговля США, место страны в международной торговле 

товарами и услугами. Структура внешней торговли по группам товаров. Основные внешнеторговые партнёры 

США и динамика взаимодействия с ними. 



 

 

 
 

Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов и технопарков 

США. Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическая программа США.  

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды туризма, связь с 

другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений в стране: кино, театральные постановки, спорт, 

игорный бизнес. 

Практические работы. 

1). Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США по материалам 

учебной литературы и Интернета. 

2). Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выбору учащегося). 

3). Расчёт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства. 

Тема 5. Экономические районы США. 

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое районирование 

США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Северо-Восток – историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и внешнеторговой 

деятельности. Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, культурный и научный центр. 

 Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, его влияние на специализацию 

района и рисунок размещения населения, промышленности и транспортной сети. Чикаго как культурный и 

научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих плантаций. 

Специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и птицеводства, хлопководства.  

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные природные и 

хозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами.  

Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры.  

Практические работы. 

1). Комплексная характеристика экономических районов США. 

2). Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, экономических и социальных 

показателей. 

Тема 6. Канада. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-ресурсного потенциала. 

Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Ведущие 

позиции Канады по запасам руд чёрных и цветных металлов, угля, нефти, газа, калийных солей, алмазов, их 

основные территориальные сочетания. Богатейший гидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, 

водные и агроклиматические ресурсы, неравномерность их размещения по территории страны. Состояние 

окружающей среды и проблемы природопользования. 

Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. Контрасты между 

главной полосой расселения и Канадским Севером.  

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности отраслевой 

структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. Структурные сдвиги в канадской 

экономике, рост доли третичного сектора. Топливно-энергетический комплекс. Территориальная 

концентрация электроэнергетики, особое значение ГЭС. Главные районы горнодобывающей 

промышленности. Чёрная и цветная металлургия. Высокий уровень развития сельского хозяйства и 

агробизнеса. Структурные сдвиги в сельском хозяйстве. Уровень развития транспорта. Особенности 

конфигурации транспортной сети страны, её преимущественно широтное простирание.  

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая степень 

территориальной концентрации промышленности страны в зоне тяготения к границе с США. Главные 

направления региональной политики. Экономические районы Канады. 

Практические работы. 

1). Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады. 

2). Географическая характеристика одной из отраслей международной специализации Канады. 

 Раздел 9. Латинская Америка. 

 Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки. 



 

 

 
 

Специфические черты социально-культурного и экономического пространства Латинской Америки. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, его площадь и население. 

Географические, культурные, исторические, социально-экономические и политические основания выделения 

Латиноамериканского региона.  

Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. Значение 

соседства c США. Формы правления и административно-территориальное устройство стран региона. Место 

Латиноамериканского региона в политической и экономической жизни современного мира.  

Практические работы. 

1). Характеристика политической карты Латинской Америки. 

2). Построение графа, отражающего соседство стран Латинской Америки. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями и ресурсами. Общая 

оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

туризма и рекреации. Минеральные и энергетические ресурсы, их недостаточная изученность и 

неравномерное размещение. Значительный гидроэнергетический потенциал рек региона. Богатство рудами 

чёрных, цветных и драгоценных металлов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы – 

важное и пока ещё недостаточно используемое богатство Латинской Америки.  

Практические работы. 

1). Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных стран Латинской 

Америки. 

2). Расчёт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сырья. 

Тема 3. Население Латинской Америки. 

Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Расовый, этнический, языковой 

и конфессиональный состав населения региона и отдельных стран. Естественное движение населения, его 

региональные особенности. Возрастно-половой состав населения, молодость населения большинства стран 

региона. Внешние и внутренние миграции в регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав 

населения отдельных стран. Особенности размещения населения. Его концентрация в приморской зоне и 

горных районах, слабая заселённость внутренних частей региона. Латиноамериканский город, его структура. 

«Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика пространственного рисунка городского 

расселения. Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности и неравенства, 

экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортные, экологические, 

преступности.  

Практические работы. 

1). Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение градиентов 

наибольших различий этого показателя между пограничными странами. 

2). Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Латинской Америки. 

Тема 4. Хозяйство Латинской Америки. 

Место стран региона в международном географическом разделении труда, проблема отхода от узкой 

специализации экономики.  

Современная структура экономики региона, её многоукладность. Разнообразие форм собственности.  

Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, высокая степень 

экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного (железная руда, медь, 

бокситы, олово, марганец) сырья. Рост освоенности гидроэнергетического потенциала, сооружение крупных 

ГЭС в Бразилии и Венесуэле. Значение цветной металлургии в экономике горнодобывающих стран региона, 

её экспортная направленность. Преимущественная концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и 

Аргентине. Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема освоения новых земель. Характер 

землевладения и землепользования в странах Латинской Америки: латифундизм и минифундизм. 

Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость 

плантационных культур. Преобладание экстенсивного мясного скотоводства. Важнейшие 

сельскохозяйственные районы. Рост сферы нематериального производства, специфика её развития. 

Внешнеэкономические связи, их структура и география. Интеграционные группировки стран Латинской 

Америки. Экономические взаимоотношения стран региона с Российской Федерацией. 



 

 

 
 

Практические работы. 

1). Расчёт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки. 

2). Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран Латинской 

Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу). 

3). Определение международной специализации ряда стран Латинской Америки. 

Тема 5. Бразилия. 

Бразилия – одна из ключевых стран развивающегося мира, участник БРИКС. Бразилия – крупнейшая 

по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской Америки. Государственное устройство. 

Административно-территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых руд, бокситов, нефти, газа. 

Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы мирового значения. Амазония – уникальный природный 

комплекс. Проблемы природопользования и охраны природы. 

Особенности формирования населения Бразилии. Расовый состав населения. Демографическая 

ситуация. Неравномерность размещения населения. Приморский тип расселения. Особенности развития 

урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. Ложная урбанизация, социально-экономические 

проблемы городов. Особенности сельского расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. Структура 

бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль международной специализации. Особенности 

структуры топливно-энергетического баланса: высокая доля гидроэлектроэнергии и биотоплива. 

Транспортное машиностроение, электротехника и электроника, оборонная промышленность. 

Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационные культуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, 

хлопчатник, соя. Животноводство, лидерство в мировом скотоводстве. Структура экспорта и импорта. 

Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая экспансия в регионе. 

Состояние окружающей среды и экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность размещения 

производительных сил, тяготение к приморской зоне.  

Практическая работа. 

1). Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Бразилии. 

Тема 6. Мексика. 

Мексика – вторая по численности населения и экономическому потенциалу страна Латинской 

Америки. Место Мексики в социально-экономической и политической жизни современной Латинской 

Америки. Форма правления и административно-территориальное устройство. Существенные черты 

экономико- и политико-географического положения. Значение границы с США, близости к странам 

Латинской Америки и выхода к двум океанам. 

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения Тихоокеанского рудного 

пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ). Агроклиматический 

потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные ресурсы мирового значения. Главные проблемы 

природопользования. 

Особенности этнического состава населения, история его формирования. Высокие, но снижающиеся 

темпы естественного прироста населения. Особенности размещения населения, важные районы его 

концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. Особенности 

отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и создания экономических зон макиладорас. 

Развитие разнообразного машиностроения, включая наукоёмкие отрасли. Сельское хозяйство: преобладание 

растениеводства, важнейшие экспортные и потребительские культуры. Структура и география внешней 

торговли. США – основной внешнеэкономический партнёр Мексики. Важные черты территориальной 

структуры хозяйства. Внутренние различия. 

Практические работы. 

1). Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики. 

2). Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема 1. Австралия. 



 

 

 
 

Политико- и экономико-географическое положение Австралии – страны, занимающей целый материк. 

Государственное устройство Австралии, административно-территориальное деление. Географическое 

положение столицы страны – Канберры. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Богатство разнообразными видами минерального сырья, 

мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, бокситов, золота, алмазов, угля, газа. 

Засушливость климата и проблема дефицита водных ресурсов. Юго-Восток и Восток – наиболее 

благоприятные для хозяйственного освоения территории страны. Эндемичность флоры и фауны. Состояние 

окружающей среды и проблемы природопользования. 

Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине XX в. Новые условия 

развития после Второй мировой войны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителей Австралии. Роль 

иммиграции в формировании населения страны; основные волны иммиграции, их влияние на современный 

этнический состав населения. Демографические показатели. Трудовые ресурсы, их количественная и 

качественная характеристика. Контрасты плотности населения. Урбанизация. Особенности сельского 

расселения. 

Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими 

развитыми странами при повышенном значении отраслей первичного сектора. Специализация Австралии на 

добывающей промышленности и первичной переработке минерального сырья. Высокая степень 

концентрации сельскохозяйственного производства на Юго-Востоке и Востоке; сельскохозяйственные 

районы Австралии. Внешняя торговля: структура и основные направления экспорта и импорта. Расширение 

международного туризма. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени хозяйственного развития 

прибрежных зон и внутренних частей. Экономические районы Австралии. Взаимоотношения Австралии и 

России. 

Практические работы. 

1). Анализ товарной и географической структуры экспорта Австралии. 

2). Расчёт доли Австралии в мировой добыче ряда видов минерального сырья. 

Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом усиливающейся интеграции 

в мировую экономическую систему. Деление Океании на Меланезию, Полинезию и Микронезию. Новая 

Зеландия – развитая страна, расположенная в удалении от ведущих экономических центров. Место Новой 

Зеландии в международном географическом разделении труда. Отрасли специализации. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. Моноспециализация большинства 

стран региона.  

Практическая работа. 

1). Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и Новой Зеландии на 

основе анализа и интерпретации данных из различных источников географической информации. 

Раздел 11. Зарубежная Азия. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Азии. 

Площадь, размеры и состав территории региона. Политическая карта зарубежной Азии. Изменения на 

политической карте в ХX в. Политическое и социально-экономическое развитие региона после Второй 

мировой войны. Крушение колониальной системы. Новейшие изменения на политической карте региона. 

Модели политического и социально-экономического развития независимых государств зарубежной Азии. 

Группировка государств Азии по формам правления, административно-территориального устройства. 

Основные типы стран зарубежной Азии. Территориальные конфликты в зарубежной Азии – угрозы 

региональной стабильности. Природные, исторические, политические и социально-экономические 

предпосылки территориальной дифференциации зарубежной Азии и выделения субрегионов. Возрастание 

роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на современном этапе. Ключевые проблемы взаимоотношений 

России со странами Азии: партнёрство в отношениях с Китаем и Индией, сотрудничество и добрососедство 

с республиками постсоветского пространства, поддержание региональной стабильности в странах Ближнего 

и Среднего Востока. 

Практические работы. 

1). Построение графа, отражающего соседство стран зарубежной Азии. 



 

 

 
 

2). Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших территориальных конфликтов. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, их территориальные различия. 

Контрасты распределения в регионе минеральных, агроклиматических, водных, гидроэнергетических, 

лесных, земельных и рекреационных ресурсов. Обеспеченность региона отдельными видами природных 

ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

транспорта, туризма и рекреации. Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение 

экологических проблем в странах региона, направления их рационального решения.  

Практическая работа. 

1). Вычисление доли зарубежной Азии в мировых запасах угля, нефти и газа. 

Тема 3. Население зарубежной Азии. 

Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности населения зарубежной 

Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста населения. Этническая и религиозная структура 

населения. Наиболее острые межэтнические и межконфессиональные конфликты (Палестина, Курдистан, 

Кипр, Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, Южные Филиппины). Проблема религиозного 

экстремизма в регионе, усилия международного сообщества по борьбе с международным терроризмом в Юго-

Западной Азии. Направления и результаты демографической политики в странах зарубежной Азии. 

Особенности расселения населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городские 

агломерации.  

Практические работы. 

1). Определение динамики численности населения крупнейших городских агломераций зарубежной 

Азии. 

2). Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносов зарубежной Азии. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии. 

Роль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Контрасты экономического 

развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения стран региона в процессы глобализации и 

транснационализации. Ключевые проблемы Китая – нового «локомотива» мирового развития и глобальной 

«фабрики». Проблема замедления экономического развития Японии, социальные и экологические 

последствия этого процесса. Резервы роста новых индустриальных стран Азии. Экономические и социальные 

проблемы современной Южной Азии. Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидского 

залива от их природно-сырьевого потенциала, стратегии ухода от моноспециализации на отраслях топливно-

энергетического комплекса.  

Практические работы. 

1). Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли стран зарубежной Азии. 

2). Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с разным уровнем социально-

экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш). 

3). Сравнение международной специализации Японии и Индии. 

Тема 5. Китай. 

Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в мировой экономике, 

политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические показатели при низких показателях на душу 

населения. Проблема реинтеграции с Тайванем. Китай как государство – важнейший политический и 

экономический партнёр России на международной арене. Китай – один из лидеров многополярного мира, 

член Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. 

Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориальные различия, широкая 

антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, наиболее заселённых и освоенных 

районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде всего земельных. Низкая обеспеченность в расчёте 

на душу населения пашней, лесами, пресной водой. Лидерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство 

минеральным сырьём, основные бассейны полезных ископаемых. Проблемы природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные черты 

демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы эффективного использования. 

Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и неханьские народы. Городское и сельское население. 



 

 

 
 

Своеобразие урбанизации в Китае. Китайская диаспора за рубежом (хуацяо), её роль в экономической и 

политической жизни Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и комплексная 

специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, сельского хозяйства, сектора услуг. 

Государственное регулирование экономики. Ввоз и вывоз капитала. Специальные экономические зоны (СЭЗ), 

их роль в подъёме хозяйства страны. Огромные масштабы промышленного производства, повышающийся 

уровень технико-экономического развития большинства отраслей. Прогресс металлургии, машиностроения, 

автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической и других ведущих 

отраслей. Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объёму угольная промышленность. Собственная 

добыча нефти и газа, не покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов, их импорт из 

стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод «Сила 

Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. Лидерство Китая в мире по большинству абсолютных 

показателей отраслей сельского хозяйства, высокая интенсивность и эффективность аграрного производства. 

Главные зерновые зоны – рисовая, рисово-пшеничная (и кукуруза), пшеничная (и другие зерновые). 

Важнейшая роль транспорта в экономическом сплочении Китая. Морские порты Китая – лидеры в мире по 

грузообороту. Внешние экономические связи КНР.  

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных условий и 

ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и размещения хозяйства. 

Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно в приморских, а также в центральных 

провинциях. Экологические проблемы Китая, особенно на Великой Китайской равнине и Лёссовом плато. 

Экономические районы Китая.  

Практические работы. 

1). Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйственных районов Китая. 

2). Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX и XXI вв. 

3). Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленности Китая. 

Тема 6. Индия. 

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. Государственный строй. 

Индия как федерация штатов и союзных территорий. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, богатство страны 

железной рудой. Приуроченность большинства месторождений минерального сырья к плоскогорью Декан, 

благоприятные территориальные сочетания угольных и рудных ресурсов. Климатические особенности, 

позволяющие на большей части территории выращивать культуры круглый год. Разносторонние природно-

рекреационные ресурсы, особенно морских побережий и высокогорных территорий. Актуальность 

организации рационального природопользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости и уменьшение 

естественного прироста в результате урбанизации и государственной политики планирования семьи. 

Отставание темпов хозяйственного развития от темпов снижения естественного прироста, обострение 

проблем трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Этническая и конфессиональная 

мозаичность населения. Характер размещения этнических и конфессиональных групп, его отражение в 

административно-территориальном делении. Преобладание сельских форм расселения при опережающем 

росте городов и численности горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городских 

агломераций.  

Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков колониальной экономики. 

Активное участие государства в хозяйственном строительстве и регулировании экономики. Опережающие 

темпы развития промышленности при сохранении ведущего положения сельского хозяйства. Главные 

промышленные районы и центры.  

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Нерациональная отраслевая 

структура сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличии огромного поголовья крупного 

рогатого скота. Размещение районов выращивания основных продовольственных и экспортных культур.  

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы нематериального 

производства, преодоление её отставания от развитых стран. Внешнеторговые связи. Состав и важнейшие 

направления экспорта и импорта. Ухудшение экологической ситуации по мере развития индустриализации и 



 

 

 
 

урбанизации. Экологические проблемы крупных городских агломераций. Состояние и перспективы развития 

российско-индийских связей. Индия – участник группировок ШОС и БРИКС.  

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной структуры 

«коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. Экономические районы Индии. 

Практические работы. 

1). Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных единиц Индии. 

2). Анализ динамики численности населения Индии с 1901 г. 

3). Характеристика сельскохозяйственных районов Индии. 

4). Сравнение товарной и географической структуры экспорта и импорта Индии. 

Тема 7. Япония. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония – одна из 

лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении труда. Изменение 

экономико-географического положения на разных этапах развития. Современное политико-географическое 

положение Японии как страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Форма правления, административно-

территориальное устройство. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. Проблемы 

природопользования.  

Историко-географические особенности развития. Экономический взлёт после Второй мировой войны 

(«японское экономическое чудо»).  

Исторические особенности формирования японской нации, определившие однонациональный состав 

современного населения, его специфическую культуру и традиции. Изменение демографической ситуации, 

быстрое падение рождаемости и естественного прироста. Высокие стандарты качества жизни и долголетие 

населения. Сходство возрастно-половой структуры с развитыми странами Европы и США. Количественная и 

качественная характеристика трудовых ресурсов. Господство городской формы расселения, темпы и уровень 

урбанизации. Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация. 

Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизация промышленности и 

инфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. Сходство отраслевой структуры хозяйства 

с другими развитыми странами, особая роль чёрной металлургии и электронной промышленности. 

Разностороннее значение рыболовства, высокое место страны в мировом рыболовстве. Широкое развитие 

аквакультуры. Высокий уровень транспортной обеспеченности (скоростные железные дороги, 

автомагистрали, аэропорты, дальние морские и каботажные перевозки). Основные черты географии науки, 

японские технополисы. Внешняя торговля, специфическая структура экспорта и импорта. Развитие сектора 

услуг. Токио как один из ведущих мировых финансовых центров. Состояние и перспективы развития 

российско-японских экономических связей. 

Территориальная структура хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса. Районирование Японии. 

Практические работы. 

1). Характеристика места отдельных отраслей промышленности Японии в мировом хозяйстве. 

2). Сравнительная характеристика районов Японии. 

Тема 8. Республика Корея. 

Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с соседями – КНДР, КНР, 

Японией. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, земельных, водных и лесных 

ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность населения, его демографические 

характеристики. Однородность этнического и разнородность конфессионального состава населения. 

Особенности урбанизации и размещения населения. Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое 

чудо» конца ХХ в. Место страны в международном разделении труда и глобальных цепочках создания 

добавленной стоимости. Ведущие отрасли специализации страны: чёрная металлургия, судостроение, 

автомобилестроение, электронная и электротехническая. Взаимоотношения Республики Корея и Российской 

Федерации. 

Практическая работа. 

1). Место автомобилестроения Республики Корея в мире. 

 Тема 9. Юго-Восточная Азия. 



 

 

 
 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь и население 

субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда стран как черты географического 

положения субрегиона. Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической карте 

субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная черта экономико-географического положения большинства 

государств субрегиона – нахождение их на морских торговых путях мирового значения. Формы 

государственного устройства стран субрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных ресурсов (нефть, 

газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные запасы лесных и водных ресурсов. 

Агроклиматический потенциал и его различия в странах субрегиона. Ограниченность земельных ресурсов. 

Проблемы природопользования. 

Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. Контрасты в размещении 

населения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. Различия в уровне урбанизации 

стран субрегиона. Крупнейшие города и городские агломерации. Сельское расселение. Пестрота этнического 

состава, важнейшие народы. Роль этнических китайцев (хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. 

Основные религии Юго-Восточной Азии – ислам, буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона.  

Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верхних этажей» производства на 

базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств (электроника, производство средств 

связи и другое). Сельское и лесное хозяйство, главные экспортные товары: древесина, рис, сахарный 

тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое масло, натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. 

Сингапур – морской порт мирового значения. Развитость отраслей третичного сектора. Развитие приморского 

и экзотического туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Активное 

участие стран субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усиление 

производственных связей с Китаем и Японией. Поиски новых рынков для продукции стран субрегиона. 

Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Территориальная структура хозяйства.  

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 

2). Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, Азии и Африки – 

важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, размеры территории и численность 

населения субрегиона. Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической карте 

субрегиона. Формы государственного устройства стран субрегиона. Опасность территориальных конфликтов 

в субрегионе для мировой стабильности. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире запасы нефти и газа, 

другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещении агроклиматических ресурсов. 

Преобладание аридных территорий и проблема острого дефицита водных и лесных ресурсов. Природные 

различия стран субрегиона. Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. Этническая и 

конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина авраамических религий. Крайняя 

неравномерность размещения населения. Сельское расселение. Кочевой и оседлый образы жизни населения 

субрегиона. Важные направления внутрии межрегиональных миграций. Страны Персидского залива как 

центр притяжения иностранной рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействием индустриализации 

(чаще всего нефтегазового характера). Формирование нефтеэнергохимического энергопроизводственного 

цикла, сопутствующих и обслуживающих производств. Развитие энергоёмких отраслей (чёрная и цветная 

металлургия, нефтехимия). Создание мощной строительной базы. Роль и значение сельского хозяйства. 

Соотношение растениеводства и животноводства в разных странах.  

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского транспорта, создание 

нефтяных и газовых «мостов» между производителями и потребителями топливного сырья. Ускоренное 



 

 

 
 

развитие третичного сектора. Превращение стран субрегиона в международные финансовые центры (Катар, 

ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). Развитие туризма (включая паломнический) и сферы рекреации.  

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом разделении труда: 

экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны – финансовые центры, наименее развитые 

страны. Формы внутрирегиональной интеграции (Лига арабских государств, Организация исламского 

сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Взаимоотношения стран 

субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 

2). Определение места Турции в мировом хозяйстве. 

Раздел 12. Африка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Африки. 

Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и размеры территории, 

численность населения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго-Западной Азии. Выход к двум 

океанам, важность Суэцкого канала как магистрального морского пути. Негативное влияние 

внутриматерикового положения ряда государств на их социально-экономическое развитие. Изменения 

политической карты Африки с середины XX в. Современная политическая ситуация на континенте. Проблема 

политической нестабильности стран Африки. Территориальные конфликты в современной Африке, 

международные усилия по их урегулированию. Государственное устройство стран Африки. 

Взаимоотношения стран Африки с Россией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. 

Деление Африки на субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная 

Африка, Южная Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от Сахары). 

Практические работы. 

1). Анализ основных изменений на политической карте Африки с 1950 г. 

2). Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтов в современной Африке. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Африки. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные черты геологического 

строения территории и размещение минеральных ресурсов: исключительное богатство и разнообразие 

рудных полезных ископаемых, относительная бедность каменным углём. Главные территориальные 

сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, Витватерсранд, Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, 

Атласский и другие). Агроклиматический потенциал Африки, неравномерность распределения земельных и 

водных ресурсов, обширность аридных и семиаридных областей. Субрегиональные различия: более 

благоприятные условия для развития сельского хозяйства Восточной и Южной Африки. Диспропорции в 

размещении водных ресурсов. Значительный гидроэнергетический потенциал континента. Дифференциация 

стран региона по величине и структуре природно-ресурсного потенциала. Широкое использование 

природных ресурсов – важнейшее направление африканского природопользования. Проблема 

нерационального природопользования. Комплекс острых экологических проблем (обезлесение, 

опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, трансфер в страны региона вредных для окружающей среды 

производств). 

Практические работы. 

1). Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральных ресурсов. 

2). Расчёт структуры земельных угодий в отдельных странах Африки. 

Тема 3. Население Африки. 

Африка – второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. Самые высокие в 

мире темпы естественного прироста населения, его негативные социально-экономические последствия. 

Возрастающее демографическое давление на территорию. Необходимость проведения демографической 

политики, трудности её реализации. Возрастно-половая структура населения. Африка – самый «молодой» по 

структуре населения регион мира. Трудовые ресурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал 

при низкой средней квалификации. Структура занятости населения. Проблема безработицы. Сложность 

расового и этнического состава населения: причины и следствия. Этноконфессиональная карта Африки. 

Распространение основных языков и религий. Африканский «рисунок» расселения населения: особая роль 

природного фактора. Районы повышенной концентрации населения: приморские и горнопромышленные 



 

 

 
 

районы, долины и дельты рек, побережья больших озёр. Самый низкий в мире уровень и самые высокие 

темпы урбанизации («городской взрыв»). Специфические черты африканского города и городских 

агломераций. «Ложная урбанизация» и связанные с нею социально-экономические проблемы. Социально-

экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения. Преобладание внутренних 

миграций над внешними. Проблема «утечки умов и мускулов». Низкий уровень человеческого капитала и 

социального развития стран региона. Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая 

продолжительность жизни, высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и антисанитария, 

недостаточное питание, отсутствие доступа к источникам чистой воды, низкая грамотность и 

профессиональная квалификация. 

Практические работы. 

)1. Расчёт динамики роста численности населения Африки с 1950 г. 

2). Сравнение возрастно-половых пирамид населения нескольких стран Африки. 

Тема 4. Хозяйство Африки. 

Африка – периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых стран. 

Относительно низкий общий уровень развития экономики. Многоукладность экономики: традиционные и 

современные формы производства. Преобладание аграрной и индустриальной стадий развития хозяйства в 

странах континента. Важнейшие модели развития хозяйства: импортозамещающая, экспортно-

ориентированная, с использованием собственных сил. Структура ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и 

географии промышленности. Ведущие промышленные районы и центры. ЮАР как наиболее развитая 

экономика Африки, страна БРИКС. Сельское хозяйство – основная сфера занятости населения Африки. 

Низкий уровень сельскохозяйственного производства, ухудшение продовольственного самообеспечения, 

хронический импорт продуктов питания. Проблема монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. 

Экстенсивное животноводство, важнейшие животноводческие районы. Недостаток транспортной 

инфраструктуры. Африка в системе международного географического разделения труда и торговых потоков. 

Усиление экономической интеграции стран Африки. Африканский союз. Развитие внешнеэкономических 

связей России со странами Африки. Африканский рисунок территориальной структуры расселения и 

хозяйства как результат природного и исторического факторов развития.  

Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно-металлургического 

(Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического (повсеместно) и лесопромышленного 

(Центральная и Западная Африка) ресурсно-экспортных циклов. Изменение территориальной структуры 

хозяйства государств Африки. Недостаток финансовых и материальных средств, передовых технологий – 

главные препятствия на пути изменения и улучшения системы хозяйства.  

Практические работы. 

1). Классификация стран Африки по показателю ИЧР. 

2). Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 

. Раздел 13. Место России в современном мире. 

Тема 1. Демографический потенциал России. 

Численность населения России, её динамика в последние десятилетия. Место России по численности 

населения среди стран мира. Государственная демографическая политика России, направленная на 

повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни. Возрастно-половая 

структура населения страны, проблема поэтапного повышения пенсионного возраста. Миграционный обмен 

России с зарубежными странами, его основные тенденции. Размещение населения России. Основная полоса 

расселения, очаговое расселение за пределами этой полосы. Этническая и конфессиональная структура 

населения России. Своеобразие материальной и духовной культуры народов России, необходимость её 

защиты на государственном уровне. Традиционные религии населения России. Система городских и сельских 

поселений РФ. Динамика и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развития 

российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика численности их населения. 

Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, рабочие посёлки, аулы. Человеческий 

капитал и качество жизни населения России. Место России в рейтинге стран по индексу человеческого 

развития (ИЧР). 

Практические работы. 



 

 

 
 

1). Построение графика, отражающего динамику основных демографических показателей России 

(рождаемость, смертность, естественный прирост) за 2–3 последних десятилетия. 

2). Анализ внешних миграций населения России за последние годы. 

Тема 2. Геоэкономическое положение России. 

Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом географическом разделении 

труда. Структура и география внешней торговли России. Роль России как мирового экологического донора. 

Участие России в реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и её 

роль в решении глобальных проблем человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной структуры хозяйства России в новых 

экономических условиях. Импортозамещение как фактор развития российской экономики. 

Совершенствование территориальной организации хозяйства. Современные тенденции развития 

машиностроительного комплекса и перспективы его развития. Ускоренное развитие машиностроения в 

рамках программы импортозамещения. Оборонно-промышленный комплекс России, его специализация.  

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. Основные 

железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. Новые железные дороги и их значение в 

освоении территорий и интенсификации экспорта. Важнейшие морские порты и их специализация. 

Активизация использования Северного морского пути. Важнейшие водные пути, судоходные реки и каналы 

России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной сети. Крупнейшие авиаузлы России, сеть 

внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводный транспорт и его роль в обеспечении стратегических и 

экономических интересов страны. Реализация экспортных проектов развития трубопроводной системы. 

Меры по снятию транспортных инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества 

магистральной транспортной инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных технологий в новых 

реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. Развитие сферы обслуживания. 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», его влияние на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации. 

Практические работы. 

1). Анализ международных экономических связей России. 

2). Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

3). Представление товарной и географической структуры внешней торговли России на диаграммах и 

картосхеме с использованием источников географической информации. 

 Тема 3. Географические районы России. 

Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к районированию территории 

России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) макрорегионы и их географические 

различия. Проблемы совершенствования отраслевой и территориальной структуры хозяйства географических 

районов Западного (Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

России) и Восточного (Урал, Сибирь и Дальний Восток) макрорегионов России. Региональная политика. 

Документы, отражающие государственную политику регионального развития Российской Федерации.  

Практические работы. 

1). Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной политики на основе 

анализа документа, отражающего государственную политику регионального развития Российской 

Федерации. 

2). Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства Восточного 

макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных источников информации 

 Раздел 14. Будущее человечества. 

 Тема 1. Обобщение знаний. 

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и регионализация – 

два направления современных социально-экономических процессов, их влияние на глобальные проблемы. 



 

 

 
 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения на разных 

пространственных уровнях: планетарном, региональном, страновом, локальном. Наиболее доступные 

возможные сценарии и пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Возможности географических наук в решении глобальных проблем человечества. 

Участие России в решении глобальных проблем. Цели устойчивого развития и их реализация в странах 

разных типов. Международное сотрудничество и роль международных организаций в решении глобальных 

проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития.  

Практические работы. 

1). Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных пространственных уровнях 

(планетарном, региональном, страновом, локальном). 

2). Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам из научной литературы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень) (предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне основного и 

среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости является 

формирование основ науки химии как области современного естествознания, практической деятельности 

человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения 

предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

формирование представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в 

системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной картины 

мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных представлений о строении вещества 

на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических 

закономерностях протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных 

системах, об общих научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных химических 

знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и прогнозирования 

явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, 

прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с химическим производством, использованием и 

переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения умений 

ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в природе, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Органическая химия.  

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные возможности 

атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей 

углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы 

перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей 

в молекулах органических веществ. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о структуре 

молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и структурные формулы. 

Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная.  



 

 

 
 

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный и мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной группе. 

Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических соединений (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению органических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование моделей молекул органических веществ.  

 Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-связь. 

Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, циклизации, 

пиролиза, крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химических 

свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) циклоалканов. Способы 

получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и π-связи. 

Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при двойной связи, 

полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь.  

Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). Особенности электронного 

строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация 

сопряжённых диенов. Способы получения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных орбиталей углерода. Физические 

свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. Кислотные 

свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, номенклатура и 

изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Физические свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном кольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление об 

ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, 

карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.  

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и продукты его 

переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. 

Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием и цинком. Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и 

при синтезе органических веществ. 



 

 

 
 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических свойств 

углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов (обесцвечивание 

бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором 

оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в органических веществах, получение 

этилена и изучение его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, 

каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.  

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. Действие 

этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: реакции 

замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, качественная реакция на 

многоатомные спирты. Действие на организм человека. Способы получения и применение многоатомных 

спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические 

свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на фенол. Токсичность 

фенола. Способы получения и применение фенола. Фенолформальдегидная смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические свойства 

альдегидов и кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление альдегидов, 

качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул карбоновых кислот. 

Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Водородные 

связи между молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием 

углеводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и ароматических карбоновых 

кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших карбоновых кислот: 

стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и щелочной среде. 

Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в природе.  

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение в природе. Фотосинтез.  

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и 

молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение в жизнедеятельности организма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз 

дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и 

целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, 

качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. 

Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).  



 

 

 
 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость различных спиртов 

в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в альдегид на раскалённой медной 

проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно использование видеоматериалов), 

качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция 

глицерина с гидроксидом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие 

раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных 

задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».  

 Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия, 

номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные свойства, 

алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-аминокислот: глицин, аланин. 

Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. 

Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в воде, 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных задач по темам 

«Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических соединений». 

 Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, 

полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное волокно), 

синтетические (капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач по теме 

«Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям элементов, 

входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объёму) 

продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или исходных веществ, 

установление структурной формулы органического вещества на основе его химических свойств или способов 

получения, определение доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных 

предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 



 

 

 
 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, автотрофный и 

гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, 

ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, материалы из 

искусственных и синтетических волокон. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. 

Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов 

по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов в 

основном и возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь 

периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных 

веществ по группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, 

направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток (структур) и 

свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, 

растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения 

массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. Тепловые эффекты 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на положение 

химического равновесия: температура, давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип 

Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Среда 

водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. 

Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронного 

баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций ионного обмена, 

определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия.  



 

 

 
 

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и неметаллами, 

восстановительные свойства. Гидриды.  

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и промышленные 

способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физические и 

химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Сероводород, 

сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и их соли. Особенности свойств 

серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Аммиак, 

нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств азотной кислоты. 

Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Фосфиды и 

фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химические свойства 

простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), угольная кислота и её 

соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Оксид 

кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений. Стекло, его получение, 

виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов.  

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элементов. Натрий и 

калий: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических элементов. Магний 

и кальций: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их соединений. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества и его 

соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы химических 

элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды хрома(II), 

хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения марганца(II), 

марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и применение меди и её 

соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 



 

 

 
 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов неметаллов, 

горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы», 

взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно использование 

видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на 

неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и 

цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её 

соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных 

подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.  

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.  

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы получения 

важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способы 

получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Роль химии 

в обеспечении энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекарственных 

препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении пищевой 

безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использования 

препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества, массовой доли и 

молярной концентрации вещества в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в 

отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, 

идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и микроэлементы, белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток энергии в 

экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

производство косметических препаратов, производство конструкционных материалов, электронная 

промышленность, нанотехнологии. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение обучающимися 

знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений 



 

 

 
 

использовать эти знания в формировании интереса к определённой области профессиональной деятельности, 

связанной с биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне обеспечивается 

решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, 

концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих современную естественно-

научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами 

биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и 

селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 

заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования, проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её 

объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в 

природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Содержание обучения в 10 классе  

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной итоговой 

аттстации (ГИА).  

Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические науки 

и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в биологии.  

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. Профессии, 

связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека: медицине, сельском 

хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации:  

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. 

Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, 

Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение. 



 

 

 
 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического 

состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость, 

самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в 

живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие 

живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, 

систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. Планирование эксперимента. 

Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. Разброс в 

биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения результатов 

эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой 

материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», 

«Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой 

природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем». 

Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. 

Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной 

клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод 

меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. Электронная 

микроскопия.  

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития методов 

микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, 

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как растворителя, 

реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав белков. 

Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, 

четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. Биологические функции 

белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и 

физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических мембран 

– текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 

комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические функции АТФ. 

Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК.  



 

 

 
 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и пространственной 

структуры биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических 

элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», 

«Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой молекулы», «Строение 

молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».  

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток различных 

организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строения 

гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана (плазмалемма). 

Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую мембрану: пассивный 

(диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный активный транспорт). 

Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. 

Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и функции. 

Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. Синтез растворимых 

белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная 

функция аппарата Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. 

Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции митохондрий и 

пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. Рибосомы. 

Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и 

ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.  

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный белковый 

матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Белки хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, 

грибной). 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках».  

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».  

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и 

гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: 

превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. 



 

 

 
 

Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от 

различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.  

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.  

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. 

Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – 

бескислородное расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического 

окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Преимущества аэробного пути обмена 

веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. 

Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение фермента», 

«Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных 

микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный синтез 

РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность.  

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза белка. 

Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза 

оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных вирусов, 

ретровирусов, бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и медицинские 

проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих 

в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), синтетический и 

постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 

полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение 

хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 



 

 

 
 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. Кариокинез и 

цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых 

микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как 

единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и 

человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. 

Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, ресничное. 

Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных животных и человека: 

мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями. 

Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных животных. 

Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через поверхность 

клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных 

животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная 

система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные 

объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. 

Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и человека. Сердце, 

кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеносной 

системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные вакуоли. 

Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы органов выделения. 

Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и 

человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты простейших. 

Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней. 

Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый 

специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. 

Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных 

заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. 

Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их значение.  



 

 

 
 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. Эволюционное 

усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга позвоночных животных. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной системы и 

их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная 

система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии», 

«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных», «Внутреннее 

строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой 

пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», 

«Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», 

«Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания 

растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», 

«Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная 

система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная система 

человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, микропрепараты 

тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые экземпляры комнатных растений, 

гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты позвоночных, коллекции 

беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации почвенного и воздушного 

питания растений, расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для 

демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели 

головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого 

размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.  

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в жизненном 

цикле организмов.  

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие 

половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, 

внутреннее. Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии организмов. 

Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. Особенности дробления 

млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых листков. 

Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения 

животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие 

различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого 

развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и 

человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. 

Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. 

Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных 

организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени.  



 

 

 
 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение 

хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», 

«Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», 

«Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель «Цикл 

развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. Роль 

отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. 

Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского.  

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, 

гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, молекулярно-

генетический.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, А.Н. Белозерский, Г.Д. 

Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. Цитологические 

основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.  

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при 

неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования признаков. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение 

сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественный 

аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических процессов, 

поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия 

«хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной 

информации в поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее 

скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика 

пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», 

«Взаимодействие генов». 



 

 

 
 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и 

расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования признаков, модель для 

демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. 

Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства 

модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической 

изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и 

индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. 

Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности мутационного 

процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная 

изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная 

изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) животных 

с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения 

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и 

хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в 

области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и химическому 

загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические 

заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

 Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова о Центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов растений и пород 

животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, 

его значение для селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы 

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки 

фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 



 

 

 
 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический мутагенез 

как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного редактирования и методов 

рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или 

инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование 

гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. 

Достижения селекции растений и животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей для создания 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, 

Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая гибридизация», 

«Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, в лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 

 Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их 

характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство белка, 

аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования геномов с 

целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические 

пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции растений. 

Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод 

трансплантации ядер клеток.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование рекомбинантных 

ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы 

генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный 

анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его здоровья. Использование 

стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки фундаментальных основ 

медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга 

и скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителей ОРВИ, 

установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо 

опасные заболевания человека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», «Клеточная 

инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

Содержание обучения в 11 классе. 



 

 

 
 

102 ч, из них 8 ч – резервное время 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения организмов, 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. Современная 

эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, 

И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по 

Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по Ламарку)», «Карта-схема 

маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы 

голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования 

новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения 

синтетической теории эволюции». 

 Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического 

разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное эволюционное 

явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная 

изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. Эффект 

основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), биологическая 

(репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и эволюция социального 

поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: морфологические, 

физиологические, биохимические, поведенческие. Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – ключевой 

фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое (географическое), 

симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). Длительность 

эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. 

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к 

антибиотикам и способы борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема 

проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция популяций 

севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы даурской», 

«Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы 

борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная 

окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», 

«Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура 

вида в природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видов ландышей», 

«Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». 



 

 

 
 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с примерами 

различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов, 

образовавшихся различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные 

формы и филогенетические ряды организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и островов. 

Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетические 

механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные 

органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и математические 

методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических 

деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. 

Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», 

«Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф 

континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночных животных», 

«Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и 

шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи гомологичных, 

аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её 

опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. 

Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона 

Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. 

Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. 

Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция 

метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог первых на 

Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение 

многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растений на 

сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение цветковых 

растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна. 

Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция 

позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип 

ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши. 



 

 

 
 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Общая 

характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерных организмов. 

Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовых вымираний. 

Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные 

систематические группы организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г. Мёллер, 

С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению самозарождения 

жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая 

шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования эукариот путём симбиогенеза», 

«Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные 

водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы 

цветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», 

«Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», 

«Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», 

«Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской 

эре», «Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные препараты 

животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и 

зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучению абиогенного 

синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные 

научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 

человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, 

поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. 

Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение биологических 

и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние понгиды 

– общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек 

умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы 

Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек 

неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационный процесс 

и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях 

современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения человека по планете. 

Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным 

условиям окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию 

человека. 



 

 

 
 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы 

человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные обезьяны», 

«Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», 

«Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», 

«Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции 

человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, 

репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами происхождения человека, 

фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа 

шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных систем с окружающей 

средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э. Геккеля, А. 

Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. 

Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связей 

человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга окружающей 

среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов. 

Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного 

спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль 

света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию водного баланса. 

Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, 

внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: 

гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его 

формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество). 



 

 

 
 

Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы животных 

по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные животные», «Физиологические 

адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные формы 

растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного 

леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневыносливых растений, светолюбивые, 

тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, 

морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных 

средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами приспособленности к сезонным 

изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений и животных различных жизненных форм, 

коллекции животных, участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 

 Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании 

пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и её 

регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста 

численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, зависящих 

и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической ниши Д.И. 

Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические 

эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура 

популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными 

организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в экосистеме: 

продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки 

экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, биомассы 

и энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их 

причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота 

круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы.  



 

 

 
 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и 

природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. Синантропизация 

городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. Перенос энергии 

и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях 

естественных и антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», 

«Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида 

биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», 

«Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток 

энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербарии культурных 

и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных 

экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный или 

пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

 Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь. Развитие 

представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и её 

состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). 

Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, смешанные 

и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. Климат, растительный 

и животный мир биомов суши.  

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в 

природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», 

«Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», 

«Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной 

среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана 

почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного 

мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности глобальных 

экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные последствия. 



 

 

 
 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы», 

«Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской Федерации, 

Красной книги региона. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на углублённом уровне продолжают 

оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические   

аспекты   в   реальных   жизненных   ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические   

модели,   применять    освоенный    математический    аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

10 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические 

дроби. 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. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, 

правила округления, прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень     с     рациональным     показателем     и     её     свойства,     степень с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы. 

  

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные уравнения 

и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Многочлены от 

одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми 

коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений. 



 

 

 
 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 

2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения 

системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. 

Исследование построенной модели с помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и неравенств. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки 

и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. График 

функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. 

Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и 

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и построение их 

графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и график 

корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем. 

  

Показательная и   логарифмическая   функции,   их   свойства   и   графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных зависимостей. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции. 

Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения математического анализа как 

анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. 

Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства 

функций непрерывных   на   отрезке.   Метод   интервалов для решения неравенств. Применение свойств 

непрерывных функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и композиции 

функций. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера– Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, равносильные 

уравнения. 

 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший общий 

делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее – НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида 

для решения задач в целых числах. 



 

 

 
 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного числа. 

Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на координатной 

плоскости. Формула Муавра. 

  

Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических 

и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-следствия. 

Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. Решение 

тригонометрических неравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. Основные методы решения 

иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных 

и логарифмических уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач с 

параметрами. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают 

при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. Правила 

нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных 

процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам федеральной рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, проценты, 

иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной 

жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку результата 

вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую форму 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 



 

 

 
 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; свободно оперировать 

понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, применять 

метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми 

коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу 

и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель матрицы 2 × 

2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, 

применять определители для решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с 

помощью системы линейных уравнений,   исследовать   построенные модели с помощью матриц и 

определителей, интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

  

выполнять   преобразования   числовых   выражений,   содержащих   степени с рациональным 

показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические уравнения, 

находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометрических 

выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые формулы 

для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по 

условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные функции, 

композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 

функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции на промежутке; свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 

целым 

показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой 

степени как функции обратной степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять 

элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; свободно оперировать понятиями:

 тригонометрическая  окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 



 

 

 
 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост,   формула   сложных   

процентов,   иметь   преставление о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последовательностей, 

монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы зарождения математического анализа как 

анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции, асимптоты 

графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства непрерывных 

функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к графику 

функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать 

производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать теоретико-

множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение- следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам федеральной рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и целых чисел, 

использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, 

применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в различных 

позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, представлять 

комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с 

ними и изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические неравенства, 

находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

  

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые формулы 

для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равносильные 

системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и 

их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 



 

 

 
 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств композиции 

двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; применять функции для 

моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее   и   наименьшее   значения   функции   непрерывной на отрезке; 

использовать     производную     для     нахождения     наилучшего     решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой 

или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить первообразные 

элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления дифференциальных 

уравнений; 

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

средствами математического анализа. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, 

информатика) 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций обучающегося, его 

готовности к жизни в условиях развивающегося информационного   общества   и   возрастающей   

конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании 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 курса 10 класса 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. Гарвардская 

архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и 

долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ 

к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 



 

 

 
 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения и 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Параллельное 

программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы 

устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловые   системы.    Принципы    размещения    и    именования    файлов в долговременной памяти. 

Шаблоны для описания групп файлов. 

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. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система доменных имён. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. Получение 

данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. Определение маршрута 

движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц. 

 

1 Курсивом выделен материал, который не является обязательным при изучении и не входит в 

содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 

  

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности. 

Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных 

системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. Электронная цифровая подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, 

хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение 

и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. Резервное 

копирование. Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. Шифр 

Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. Стеганография. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации информации, 

предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, записанных 

с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение    однозначно    декодируемых     кодов     с     

помощью     дерева. Граф Ал.А. Маркова. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход 

к оценке количества информации. 

Системы    счисления.    Развёрнутая    запись    целых    и     дробных    чисел в позиционной системе 

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. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная 

система счисления. 



 

 

 
 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка 

UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

  

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при заданных 

разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. Форматы графических 

файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы 

существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества. 

Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические операции и операции над 

множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количества 

аргументов. Полные системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный   сумматор.   

Построение    схем    на    логических    элементах по   заданному   логическому   выражению.    Запись    

логического    выражения по логической схеме. Микросхемы и технология их производства. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при ограничении 

количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. 

Двоичный дополнительный код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. Шифрование 

с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и порядок числа. Диапазон 

значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с ограничением 

количества разрядов. Выполнение   операций   с   вещественными    числами,    накопление    ошибок при 

вычислениях. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, 

профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

  

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование трассировочных 

таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. Просмотр значений 

переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. 

Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла с использованием 

заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания программы и 

инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: разбиение 

записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, нахождение максимальной 

(минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виде набора простых 

сомножителей. Алгоритм   быстрого возведения в степень. 



 

 

 
 

Обработка данных, хранящихся в файлах.   Текстовые   и   двоичные файлы. Файловые переменные 

(файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. Рекурсивные 

объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для организации рекурсивных 

вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек 

подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения уравнений: 

метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длин кривых. Вычисление 

площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума 

(минимума) функции одной переменной методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки 

символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества появлений символа в 

строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной строки, замена 

найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих   

заданным   ограничениям.   Преобразование числа в символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества 

элементов, удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод выбора, 

сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм QuickSort). Двоичный 

поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение двумерного 

числового массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве, вычисление максимума 

(минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и столбцов двумерного массива. 

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, классификация, анализ 

отклонений). 

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. Коллективная работа с документами. Инструменты рецензирования в 

текстовых процессорах. Облачные сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средства редактирования 

математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, 

анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и 

оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация   результатов.   Программные    средства    и    интернет-сервисы для обработки и представления 

данных. Большие данные. Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента корреляции двух рядов данных. 

Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии 

тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск наилучшего 

решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и глобальный минимумы целевой 

функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Содержание курса 11класса 

Теоретические основы информатики 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности информации. Формула 

Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 



 

 

 
 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы сжатия 

данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость      передачи       данных.       Зависимость       времени       передачи от информационного 

объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. Коды, 

позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. Расстояние Хэмминга. 

Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, весовых 

матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение 

оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление арифметических 

выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева 

перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. 

Выигрышные стратегии. 

Средства    искусственного    интеллекта.    Сервисы    машинного    перевода и распознавания устной 

речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. 

Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычислений. Тезис 

Чёрча–Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Задача останова. Невозможность автоматической отладки программ. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их зависимость от 

размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной 

сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-частотного 

словаря для заданного текста. 

Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностей по шаблону. Регулярные 

выражения. Частотный анализ. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Связные списки. Реализация стека и очереди с помощью связных списков. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа. Обход графа в глубину. Обход   графа    в    ширину.    Количество    различных    

путей    между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда–

Уоршалла. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) деревья. 

Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. 

Использование стека и очереди для обхода дерева. 



 

 

 
 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных 

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление рекурсивных 

функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие   об    объектно-ориентированном    программировании.    Объекты и классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-

ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. Использование 

готовых управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования. 

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, 

тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирование

 движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в экономике. 

Вычислительные эксперименты с моделями. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. Оценка числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление 

зависимостей по результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы массового 

обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация данных. Запросы   на   выборку данных.   Запросы   с   параметрами.   Вычисляемые   поля в 

запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность базы 

данных. Запросы к многотабличным базам данных. 

Основные принципы нормализации баз данных. Язык управления данными SQL. Создание простых 

запросов на языке SQL на выборку данных из одной таблицы. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы 

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология «клиент – сервер», 

её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке 

JavaScript. Формы на веб- странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. Разрешение. Кадрирование. 

Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных 

изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение выделенной области. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. Векторизация растровых 

изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о 

виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания на 2023-2024 учебный год 

(подготовлена на основе Федеральной программы воспитания) 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №19 на 2023-2024 учебный год 

основного общего образования (далее – Программа воспитания) разработана на 

основе нормативно-правовых документов: - Федеральный закон РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от  

12.11.2020 № 2945-р);   

- Федеральный закон РФ от 04 сентября 2022 года №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" - 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02 июля 2021года № 400)  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»;  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»;  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»;                                                                                                            



 

 

 
 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»;                                                                

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 года 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).  

1.1. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

1.2. Программа воспитания:  

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ СОШ №19.;  

• разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления  

МБОУ СОШ №19;  

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания;  

• 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.  

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел  

2.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №19. 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.  

2.2. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Современный 

российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 



 

 

 
 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственности за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

2.3. Цель воспитания обучающихся в школе:  

• 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, человека труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

2.4. Задачи воспитания обучающихся:  

• 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 школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

2.5. Направления воспитания.  

      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:  

 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;  

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического 

просвещения, формирования российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;  

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирования 

традиционных российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков;  

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

  Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности;  

  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;  

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

2.6. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

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 основного общего            

образования.  

Гражданское воспитание:  

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;  

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания; - проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; - проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей;  

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе;  

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности.  

Патриотическое воспитание:  

- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру;  

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране;  

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России;  

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности;  

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом 

национальной, религиозной принадлежности);  

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям;  

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий;  

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей;  

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества.  



 

 

 
 

Эстетическое воспитание:  

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве;  

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей;  

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве;  

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде;  

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность);  

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей). Понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья;  

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; - 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание:  

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;  

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний;  

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе;  

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание:  

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества;  

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  



 

 

 
 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; - 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания:  

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений;  

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природой и социальной средой;  

- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде);  

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

3. Содержательный раздел.  

3.1. Уклад школы.  

3.1.1. Уклад МБОУ СОШ №19. удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, 

в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 

условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик и 

репутацию МБОУ СОШ №19.  в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

3.1.2. Ниже приведён перечень основных и дополнительных 

характеристик, значимых для описания уклада, особенностей 

условий воспитания в МБОУ СОШ №19.  

3.1.3. Основные характеристики:  

Образовательное учреждение в настоящее время функционирует на базе двух 

зданий: ул. Геологическая 7/1, ул. Федорова 63.   

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №19 разработана с учетом 

особенностей и традиций школы.  

 Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе.    

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока:   

• Воспитание в процессе обучения.   

• Внеурочная (внеучебная) деятельность.   

• Внешкольная деятельность.    

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу с родителями  

 Процесс воспитания в школы основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  



 

 

 
 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в лицее;  

 Школа нацелена на развитие самосознания педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

 Основу воспитательной системы МБОУ СОШ №19. составляют наиболее значимые 

школьные события, традиционные дела,  мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов: Еженедельная 

Церемония поднятия Государственного Флага Российской Федерации, «День 

знаний», классные часы «Разговоры о важном», «День учителя», день 

самоуправления, творческие конкурсы, посвященные Дню матери, Новому году и 

Рождеству, фестиваль талантов «Созвездие», марафоны добра, мероприятия военно-

патриотической направленности (Уроки мужества, Дни воинской славы, смотр 

строя и песни) патриотические, благотворительные и экологические акции, 

спортивные мероприятия, Последний звонок и др.  

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых школа 

планирует принять участие в 2023-2024 учебном году:  

1. РДДМ «Движение первых».  

2. Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее» Основные 

традиции воспитания в МБОУ СОШ №19 в течение года реализуются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

• педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

•  важное место в воспитательной работе отводится педагогическому 

сопровождению одарённых детей;   

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.      

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и выносом школьного знамени; посвящение 

в первоклассники, участие в социально значимых акциях и проектах, экологических 

акциях.   

   Школа имеет свою символику: флаг, эмблему, стиль. Разработаны и выполняются 

нормы этикета обучающихся (правила поведения в школе).   

  Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности играют взаимодействие с социальными партнерами.  

  3.1.4. Дополнительные характеристики.  



 

 

 
 

  В 1–11-х классах школы обучается 2425 обучающихся.  Состав обучающихся 

школы неоднороден и различается:  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах.  

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; есть дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой. Также есть 

неполные, малообеспеченные семьи.  

– национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей федеральной территории.  

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги:  

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 

социальной деятельностях;  

• специалисты социально-психологической службы школы, 

обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям 

обучающихся;  

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие 

с обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую 

поддержку в самореализации и саморазвитии школьников.   

   В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех категорий, обучающихся в школе.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, конфликты в семье, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего 

ребенка.   

        Для достижения эффективных результатов в воспитательной деятельности 

необходимо провести ряд целенаправленных мероприятий:  

• привлечение родительской общественности к планированию, 

организации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а 

также их анализу;  

• внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями;  

• выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и 

родителей;  

• выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения 

обучающихся 5-11 классов для участия в конкурсах творческой и спортивной 

направленности;  

• введение в традицию конкурса «Лучший класс года»;  

• возобновление работы Штаба воспитательной работы;  

• активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов 

профилактики;  

• введение в штатное расписание школы должности «Советник директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями», который 



 

 

 
 

скоординирует работу с обучающимися различных школьных объединений и 

собственным примером будет проявлять активную гражданскую позицию;  

• создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность в деятельность РДДМ «Движение 

первых» (для обучающихся 5-11 классов).   

3.2.    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены 

по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание 

воспитательной работы в рамках определенного направления 

деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания.  

3.2.2. Воспитательная работа МБОУ СОШ №19 представлена в рамках 

основных (инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные 

школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Профориентация», «Социальное партнерство».  

3.2.3. Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости 

в воспитательной системе МБОУ СОШ №19 

3.2.4. Модуль «Урочная деятельность»  

  Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает:  

• 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 учет 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.  

3.2.5. Модуль «Внеурочная деятельность».  

 Внеурочная деятельность обучающихся СОО школы реализуется в различных 

формах (кружки, спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через 

формирование детско-взрослых объединений, вовлечение школьников в 

интересную и полезную деятельность с целью самореализации, приобретения 

социально значимых знаний, а также личностного развития.  

 В МБОУ СОШ №19 модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности:   

• внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья);  

• внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности);  

• внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессиональнопроизводственном окружении;  

• внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 



 

 

 
 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

• внеурочная деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и др.;  

• внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и др.);  

• внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

• внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся).  

       Для всех обучающихся проводятся курс патриотической, 

гражданскопатриотической, направленности: «Разговор о важном», направленный 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимый ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе и 

курс по профориентационной и просветительской направленности. 

     В целом, внеурочная деятельность направлена на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

     Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через 

деятельность образовательного центра «Точка роста» для поддержки изучения 

предметов естественно-научной и технологической направленностей.  

 3.2.6. 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 (не реже 1 раза в неделю):   

- классные часы, посвящённые значимым событиям страны, города и региона; 

посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы России;   

- классные часы, направленные на развитие формирование здорового образа 

жизни, сплочение ученического коллектива;   

- организационные классные часы по подготовке коллективного творческого 

дела и др;  

• 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 значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование 

(с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс 

класса), участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию);  

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

• • инициирование/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, участвовать в родительских собраниях 

класса;  

• • организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей, 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе;  

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий.  

• реализацию и развитие деятельности РДДМ; 

• подготовка и защита проектов «Книга четверти». 



 

 

 
 

3.2.7. Модуль «Основные школьные дела»  

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День знаний, День учителя, День матери, День защитника Отечества, День Победы, 

Праздник последнего звонка и др.   Данные мероприятия организованы в том числе 

с учётом календаря памятных и знаменательных дат;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире: акции «Диктант Победы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др.    

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе: «Последний 

звонок», церемония вручения аттестатов, «Посвящение в первоклассники» и др.;  

• 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, федеральной территории (еженедельные линейки с чествованием 

победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований)  

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности 

• 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 др.), 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 

взрослыми.  

3.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

  Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации;  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, театры, спортивные мероприятия, 

выставки и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 



 

 

 
 

(законными представителями) обучающихся 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 др.;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 3.2.9. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации;  

• размещение карт России, региона, федеральной территории (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, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества;  

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

• организацию и поддержание в образовательной организации 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 (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и др.;  

• разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты;  

• 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 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации;  



 

 

 
 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле и/или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

        Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

3.2.10. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

  Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (общешкольный родительский совет, родительский 

комитет класса), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения;  

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также получать консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом;  

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью 

обсуждения интересующих родителей вопросы, согласование совместной 

деятельности;  

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей);  

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-

нию классных и общешкольных мероприятий;  

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ), комиссии родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся;  

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей.  

3.2.11. Модуль «Самоуправление».  



 

 

 
 

       Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает:  

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления;  

• представление органом ученического самоуправления интересов школьников в 

процессе управления Школой, формирования её уклада;  

• защиту органом ученического самоуправления законных интересов и прав 

школьников;  

• участие представителей органа ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности школы;  

•  реализацию и развитие деятельности РДДМ «Движение первых»;  

организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность 

школы, детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе  ВКонтакте.  

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.   

       Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся. 

Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, 

испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми.    

       Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом.   

  На уровне школы:  

• через деятельность выборного органа ученического самоуправления 

старшеклассников (9-10 классы), создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность органа ученического самоуправления (5-8 классы), 

объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

• через деятельность творческих советов дела (временных), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. 

п.  

   На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост или дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 



 

 

 
 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей 

(временных).  

Уровни самоуправления  Направления работы  

Классное самоуправление Совет 

класса - исполнительный орган 

классного ученического 

самоуправления, создающийся с целью 

планирования и организации и 

проведения дел классного коллектива.  

Задача классного самоуправления 

состоит в том, чтобы организовать 

такой образ жизни в стенах класса, где 

всё – для ученика и всё, что делается, – 

исходит от ученика  

  

- участие в планировании, 

разработке, проведении ключевых дел 

классного коллектива;  

- изучение интересов 

обучающихся класса, выявление 

творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех 

видов воспитательной  деятельности;  

-выполнение коллективных, 

групповых и индивидуальных 

поручений (реализация школьниками, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.);  

- дежурство по классу и по школе; 

- участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, клубы 

выходного дня, спорт и спортивные 

мероприятия,  

- ЗОЖ, самообслуживание в 

столовой;  

-деятельность школьной прессы; - 

экологические десанты  



 

 

 
 

Школьное самоуправление  

Совет активистов школы - 

исполнительный орган 

самоуправления в школе, создаваемый 

с целью получения обучающимися 

опыта самостоятельного 

общественного действия, который 

состоит из секторов/направлений: 

учебного, спортивно -

оздоровительного, культурно-

массового, медиа, др.  

   На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют с педагогом-

организатором, представителями 

лидеров педагогического и 

родительского коллектива.  

  

- гражданская активность 

(волонтерство),  

- личностное развитие 

(профессиональная ориентация, 

служба школьной медиации)  

- информационно-медийное 

объединение;  

- ЗОЖ (школьный спортивный 

клуб)  

      

3.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность».  

     Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает:  

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(Всероссийские недели и акции безопасности; месячник безопасности дорожного 

движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба медиации и 

т.д.);  

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов,  работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и др.):  Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а 



 

 

 
 

также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления  

несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества;  

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия;  

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

др.);  

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, благотворительной, художественной и др.);  

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.).  

3.2.13. Модуль «Социальное партнерство».  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.);  

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  



 

 

 
 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

  Социальными партнёрами МБОУ СОШ №19 являются: компания ГРЭС-2 

ЮНИПРО, СУРГУ, СУРГПИ, Центр занятости населения, городские библиотеки, 

музейные центры, школы искусств. 

3.2.14. Модуль «Профориентация».  

 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает:  

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы;  

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайнтестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

  

4. Организационный раздел.  

4.1. Кадровое обеспечение.  

 Воспитательный процесс в МБОУ СОШ №19 обеспечивают специалисты:  

Должность  Количе 

ство  

Функционал  

Директор   1  Осуществляет контроль развития 

системы организации воспитания 



 

 

 
 

Заместитель директора по 

ВВВР  

1  обучающихся, в том числе 

организации питания в 

образовательной организации, 

взаимодействуют с общешкольным 

родительским комитетом.  

Заместитель директора по 

ВВВР 

1  Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной 

и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными  

представителями), учителями 

предметниками. 

 

Заместитель директора по УВР 

  

 

Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации 

индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска».  Заместитель директора по 

УВР  

1  



 

 

 
 

Заместитель директора по 

ВВВР  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: 

планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана, анализ 

реализации плана.  

Курирует деятельность социально-

психологической службы,  педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, 

классных руководителей, 

ученического самоуправления, 

объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного 

клуба.  

Педагог-организатор  3 Осуществляет анализ и организует 

участие в планировании деятельности 

различных детских общественных 

объединений, направленных на 

укрепление гражданской 

идентичности, профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение 

детей и молодёжи в общественно 

полезную деятельность; организует 

деятельность по созданию  

 

  социальных инициатив, а также 

социальных проектов учащихся 

школы.  



 

 

 
 

Социальный 

педагог  

3  Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), классными 

руководителями, учителями 

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в 

рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися 

«группы риска» и их родителями 

(законными представителями).  

 Организует разработку плана ИПР 

обеспечивает его реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении.  

Педагог-психолог  6 Организует психологическое 

сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на 

различных видах учёта; консультации 

родителей (законных представителей) 

по корректировке детско-

родительских отношений, 

обучающихся по вопросам 

личностного развития.  

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, 

профориентацию др.  

Педагог-дополнительного 

образования  

18  Разрабатывает и обеспечивает 

реализацию дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Классный 

руководитель  

89 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на 

уровне классного коллектива.  



 

 

 
 

Учитель-предметник  154 Реализует воспитательный потенциал 

урока.  

       

Общая численность педагогических работников МБОУ СОШ №19 154 человек 

основных педагогических работников, из них 89 человек осуществляют  классное 

 руководство  в  1–11-х  классах.  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед, педагог-дефектолог.   

 Педагогические работники не реже одного раза в три года проходят повышение 

квалификации по актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-

графиком.  

4.2. Нормативно-методическое обеспечение.  

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №19 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты:  

• Рабочая программа воспитания  

• Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО, СОО  

• Положение о воспитательной работе  

• Планы ВР классных руководителей  

• Положение о классном руководстве.  

• Положение о дежурстве.  

• Положение о школьном методическом объединении.  

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

• Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся.  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся  

  Положение о ПМПК.  

• Положение о социально-психологической службе.  

• Положение об организации дополнительного образования.  

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся.  

• Положение о школьном спортивном клубе.  

• Положение о Штабе воспитательной работы.       

• Положение об ученическом самоуправлении.  

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых».  

• Положение об организации питания обучающихся.  

• Положение о родительском контроле организации качества питания 

обучающихся.  

      Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 

школы.  



 

 

 
 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

4.3.1. На уровне НОО, ООО, СОО обучается 152 обучающихся с ОВЗ. Для данной 

категории обучающихся в МБОУ СОШ №19 созданы особые условия.  

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется:  

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога;  



 

 

 
 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

4.4.1. 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.  

4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся МБОУ СОШ №19 строится на принципах:         

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, 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); привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, др.  

4.4.3.1. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями), фиксирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах).  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

4.4.3.2. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями.  



 

 

 
 

 Использование рейтингов, их форма, публичность, статус, должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, целям, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.  

4.4.4. В МБОУ СОШ №19 система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников в 2023-2024 учебном году организована как 

система рейтинг-конкурс «Лучший класс года». Итоги подводятся в конце учебного 

года.   

4.4.5. Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

МБОУ СОШ №19 о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных 

сетях.  

4.5. Анализ воспитательного процесса.   

4.5.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №19 осуществляется 

в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях образования.  

4.5.2. 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.  

4.5.3. Планирование анализа воспитательного процесса включено в 

календарный план воспитательной работы.  

4.5.4. 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, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами);  

• распределенная 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.  

4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса:  



 

 

 
 

4.5.4.1. 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 

по воспитательной работе и дополнительному образованию (педагогом психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся, является педагогическое наблюдение, 

диагностика с использованием различного диагностического инструментария.  

 Внимание педагогических работников сосредоточивается 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.                                                                                            

4.5.4.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе и 

дополнительному образованию (педагогом психологом, социальным педагогом при 

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.     Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации 

воспитательной деятельности школы: качество организации внеурочной 

деятельности; деятельность классного руководителя; качество проводимого 

дополнительного образования.   

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

 Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала:  

 урочной деятельности;  

 внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  



 

 

 
 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся.  

4.5.5. Итоги самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ №19 оформляются в 

виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе и 

дополнительному образованию в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации на уровне среднего общего образования (далее – Программа).  

В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Цель определяет задачи:  



 

 

 
 

создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой 

аттестации;  

 обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2.  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

В образовательной организации построена работа с обучающимися по профилактике и 

коррекции трудностей в обучении двух направлений: 

 Работа с детьми особых образовательных потребностей, 

 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов. 

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития 

образования Российской академии образования Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 Дети со склонностью к девиантному поведению, 

 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 

 Дети мигрантов. 

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного поведения 

и работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к учебному 

коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. При 

появлении представителей данных групп администрацией и педагогическим коллективом 

Программа дополняется.  

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к 

девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной 

дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей 

решения проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного 

направления являются педагог-психолог и классный руководитель.  Классный руководитель 

своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой 

администрации для коррекции поведения обучающегося.  

Направление 

деятельности 

Особенности работы Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога-

психолога 

Создание системы 

специальных занятий по 

сохранению психического 

здоровья, развитию умений 

контролировать свое 

Педагог-

психолог 

По плану 



 

 

 
 

эмоциональное состояние и 

настроение, спокойно 

разрешать конфликты 

Дополнительное 

образование, 

система 

воспитательной 

работы 

Факультативные курсы, 

мероприятия 

интеллектуальной и 

творческой направленности 

соревновательного 

характера, социальные 

проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдение за 

детским 

коллективом, 

выявление детей, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Выявление  

склонности поведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

узкие 

специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 

возникновения 

девиантного 

поведения 

Проведение анкетирования, 

опросов учителей и 

родителей 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча психолога 

с педагогами 

Работа с коллективом по 

осознанию собственной 

профессиональной 

ответственности за решение 

проблемы, принятие того 

факта, что при общих 

типологических 

характеристиках проявления 

девиантного поведения у 

школьников нет одинаковых 

путей решения этой 

проблемы 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Комплексное 

обследование 

ребенка 

Обследование этих детей 

специалистами; выявление 

динамики развития 

присущих им особенностей и 

приоритетных линий 

поведения 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

узкие 

специалисты 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Построение 

индивидуальной 

программы 

коррекции 

девиантного 

поведения 

Разработка индивидуального 

учебного плана (при наличии 

трудностей и проблем 

учебной деятельности), а 

также системы 

воспитательных 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 



 

 

 
 

мероприятий, направленных 

на коррекцию 

взаимоотношений со 

сверстниками, развитие 

правил совместной 

деятельности и общения, 

формирование волевых и 

регулятивных способностей 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ, учебных 

модулей, 

учитывающих 

специфику 

трудностей данной 

группы 

обучающихся 

Например, учебные модули 

по формированию 

смыслового чтения, 

грамотного письма; проблем 

изучения математики; 

развитию информационной 

культуры и др. 

Администрация Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Методика урока  Использование новых форм 

и методов организации 

обучения, обеспечивающих 

становление инициативы и 

самостоятельности 

обучающихся, имеющих 

склонность к девиантному 

поведению (опыты, 

исследования, игры, 

дискуссии, проектная 

деятельность) 

Администрация Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Методика работы 

на уроке и вне урока 

Организация разных видов 

совместной и коллективной 

деятельности с целью 

формирования произвольной 

деятельности и волевых черт 

характера, лидерских 

качеств особенных детей 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Методическое 

занятие с 

психологом 

помощь психолога 

учительскому коллективу в 

создании (восстановлении) 

доверительных отношений с 

учащимися 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Создание плана совместной 

деятельности по решению 

проблем прогулов школьных 

занятий, низкого уровня 

познавательных интересов 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

Итоги работы, коррекция программы 



 

 

 
 

Мониторинг 

поведения 

Выявление прогресса или 

регресса по программе 

работы 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного 

к девиантному 

поведению 

 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный анализ 

трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению.  

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться: 

 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;  

 несформированность умения применять полученные знания при решении учебных 

и практических задач;  

 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности 

возможен, если учитель будет готов:  

 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО к содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным 

достижениям обучающегося) и к технологии образования, построенной на 

приоритете деятельностной составляющей обучения, то есть на применении 

полученных знаний;  

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 

обучающимся разных групп успешности, целью которой становится 

индивидуально-дифференцированная работа по предупреждению трудностей и 

обеспечению перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с 

уровнем его успешности;  

 создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-

оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений 

самоконтроля, самооценки и прогнозирования.  

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих – 

предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»),  

б) «хорошисты»;  

в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в 

индивидуальной поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных 

групп успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

 обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности 

(теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих 

задач);  



 

 

 
 

 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, 

критическое мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание 

права других иметь собственное мнение);  

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской 

деятельности, предъявление системы индивидуальных заданий на постановку 

гипотез, выбор доказательств;  

 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных 

интересов и учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса 

самообразования как «хобби»;  

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 

совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил 

толерантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. 

Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных действий: 

при работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, решении 

творческих задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов 

учения. Учитель должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в постоянной 

индивидуальной помощи и поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют 

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных 

действий;  

 обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, 

самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять 

работу в ситуации альтернативы и выбора;  

 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта 

учебной деятельности, как активность, инициативность, способность к 

импровизации и творчеству;  

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным 

развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым 

словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно 

относятся к учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская активность, 

невнимание со стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 

 особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи;  

 предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 

успешными детьми; 

 специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, 

чувственного восприятия;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 

 развитие связной речи и логического мышления  

 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с 

учебной задачей, выбор ответа и т.п.;  



 

 

 
 

 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство 

небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 

Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 

Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в 

основном, как натаскивание на предметные знания-умения. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками 

в рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи 

педагога;  

 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их 

увеличение;  

 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно 

представленным материалом, к принятию и следованию образца выполнения 

учебной задачи;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение 

его кругозора и формирование познавательных интересов (участие в 

дополнительном образовании, совместной деятельности с одноклассниками); 

 план индивидуального сопровождения по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающегося. 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-

предметником составляется индивидуальный план по предмету учебного плана, 

классным руководителем  - план индивидуального сопровождения, через который 

учащийся получает помощь от педагога-психолога, классного руководителя, социального 

педагога (по запросу). 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора 

по ВР. 

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается 

поэтапно:  

 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся. 

 на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 



 

 

 
 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками; принимается итоговое 

решение. 

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся.  

2.4.3.  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы педагогов  

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного 

профиля. 

Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в 

учебной и внеучебной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно включение 

часов на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и др. Такие 

занятия также проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.  

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную 

образовательную программу СОО. 

Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть достигнуты в 

соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.  

 

 

 



 

 

 
 

III. Организационный раздел. 

3.1. Пояснительная записка к Учебному плану учащихся 10-11-х классов  МБОУ СОШ №19 

Учебный план МБОУ СОШ №19, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования (далее – учебный план) построен с учетом реализации следующих задач: 

1.Обеспечить освоение государственных стандартов среднего общего образования; 

2.Формировать гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и 

культуру, самостоятельность, инициативность, способность к успешной социализации в 

обществе, а также опыт информационной деятельности по профилю с использованием 

информационно-коммуникационных средств; 

3.Совершенствовать систему дифференцированного  обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии со способностями, склонностями и потребностями; 

4. Обеспечить равные возможности всех категорий обучающихся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с OB3. 

Обучающийся при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования имеет право: 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. на ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами;  

- на выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

- на изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 разработала учебный план как часть образовательной 



 

 

 
 

программы в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней: 

1. - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.05.2024); 

2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678 

«Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (начало 

действия документа - 01.09.2024); 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021№ 286 (ред. от 22.01.2024) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (начало действия редакции - 01.09.2024); 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования» (начало действия документа - 01.09.2024); 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 (ред. от 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 (ред. от 22.01.2024) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (начало действия документа - 01.09.2024); 

8. Приказ Минпросвещения РФ от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» (начало 

действия документа - 01.09.2024); 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (ред. от 27.12.2023) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (начало действия редакции - 01.09.2024); 

11. Приказ Минпросвещения РФ от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413»; 

12. Приказ Минпросвещения РФ от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в 
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некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования»; 

13. Приказ Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 372 (ред. от 19.03.2024) «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (начало действия редакции - 01.09.2024); 

14. Приказ Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

15. Приказ Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 370 (ред. от 19.03.2024) «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(начало действия редакции - 01.09.2024); 

16. Приказ Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 371 (ред. от 19.03.2024) «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(начало действия редакции - 01.09.2024); 

17. Приказ Минпросвещения РФ от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования» (начало действия документа - 01.09.2024); 

18. Приказ Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1025 (ред. от 01.02.2024) «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(начало действия редакции - 01.09.2024); 

19. Приказ Минпросвещения РФ от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных адаптированных образовательных программ» (начало действия документа 

- 01.09.2024). 

20. Приказ Минпросвещения РФ от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения в 

пункт 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115»; 

21. Приказ Минпросвещения РФ от 29.09.2023 № 731 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115» (начало 

действия документа - 01.09.2024); 

22. Приказ Минпросвещения РФ от 21.09.2022 № 858 (ред. от 21.02.2024) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

23. Приказ Минпросвещения РФ от 21.02.2024 № 119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников»; 

24. Приказ Минпросвещения РФ от 04.10.2023 № 738 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

25. Приказ Минпросвещения РФ от 31.08.2023 № 650 «Об утверждении Порядка 

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования»; 

26. Приказ  Минобрнауки  РФ  №  845,   Минпросвещения  России   

30.07.2020№ 369 от «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

27. Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

28. Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 № 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

30. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 



 

 

 
 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарные правила и нормы...»); 

31. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

30.12.2022 № 24 «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2»; 

32. Письмо Минпросвещения РФ от 22.05.2023 № 03-870 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению федеральных 

основных общеобразовательных программ»); 

33. Письмо Минпросвещения РФ от 26.02.2021 № 03-205 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану»); 

34. Письмо Минпросвещения РФ от 17.12.2021 № 03-2161 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Основными требованиями и рекомендациями к 

составлению расписания для обучающихся начального общего образования», 

«Основными требованиями и рекомендациями к составлению расписания для 

обучающихся основного общего и среднего общего образования»); 

35. Методические рекомендации «МР 2.4.0331-23. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной 

нагрузки в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 10.11.2023); 

36. Методические рекомендации «МР 2.4.0330-23. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

29.08.2023) (вместе с «Рекомендациями для родителей (законных представителей) по 

сокращению экранного времени у детей»); 

37. Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.05.2023 № 10-П-1197 «Об утверждении сроков перехода на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

38. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования 

в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте: 
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39. инструктивно-методическое письмо АУ «Институт развития образования» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского   автономного округа Югры в 

2024-2025 учебном году. 

На параллели 10-11-х классов сформировано 9 универсальных классов с  

углубленным изучением 2-х предметов: 10А-11А – углубленное изучение математики и 

географии, 10Б-11Б – углубленное изучение информатики и обществознания,    10 В-11В  класс 

– углубленное изучение информатики и химии, 10Г и 10Д-11Г– углубленное изучение 

биологии и истории.  

           Универсальный профиль подходит тем обучающимся, которые не определились с 

выбором профессии, сфера интересов ребенка не вписывается в рамки других профилей. 

Универсальный профиль позволяет обучающемуся ограничиться только изучением базовых 

предметов, не исключая углубленного изучения предметов. 

Учебные планы профилей основаны на результатах профессиональных проб и 

анкетировании обучающихся и ориентированы на будущую сферу профессиональной 

деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

На уровне среднего общего образования инвариантная часть учебного плана включает 

в себя 13 обязательных учебных предметов из предметных областей, направленных на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся во всех классах: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика» («Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика»), «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности  и защиты Родины».     

Также в учебном плане каждого класса согласно ФГОС СОО предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Такие учебные предметы, как «Экономика» и «Право», «Астрономия» отдельно как 

учебные предметы не изучаются и вошли в состав других предметов: астрономия – в физику, 

экономика и право – в обществознание. 

С учетом мнения учащихся 10-х классов и их родителей будет продолжено изучение 

предмета «Технология» в 10А и в 11А (специализация «Электротехника», «КИПиА») и 10Б и 

11Б (специализация «Web-дизайн»,  «Журналистика»)  классах, поэтому из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  на технологию выделяется 4 часа, в 

связи с чем эти классы учатся в 6-тидневном учебном режиме, недельная нагрузка – 37 часов. 

Предмет «Технология» является системообразующим предметом и реализуется 

профессорско-преподавательским составом СурГУ по специализации   «Электротехника», 

«КИПиА», «Web-дизайн. По специализации «Журналистика» сотрудничество осуществляется 

с Сургутским педагогическим университетом. Дополнительно выделенные часы позволят 



 

 

 
 

реализовать индивидуальные профессиональные запросы учащихся, участвовать в 

производственных практиках и простроить дальнейшую профессиональную стратегию 

(3.1.5.Приложение 2).   

В целях исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы», учитывая необходимость подготовки 

обучающихся по вопросам экономической грамотности в 10-11-х классах с  2016-2017 

учебного года был введен спецкурс «Основы финансовой грамотности». Данный курс  

реализовывается в ресурсном центре МБОУ СОШ №1 в сетевой форме в 10ВГД и 11ВГ 

классах на базе СурГУ (3.1.4.Приложение 1).   

Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

утвержденной приказом Министра обороны Российской  Федерации от 24.02.2010 №96/134 

«Инструкцией об организации обучения граждан  Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

 В 10-11-х классах отведён один час на учебный предмет «Основы безопасности  и 

защиты Родины». В 10-м классе предусмотрены практические занятия: проведение с 

учащимися (юношами) учебных сборов в течение 5 дней в мае месяце. 

Сотрудничество также осуществляется с   Филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ПАО 

Юнипро (10А,11А классы) при реализации направлений «КИПиА» и «Электротехника». 

Сотрудничество с СПК города Сургута осуществляется в универсальных классах (10 В-11В, 

10ГД-11Г классах).  

При составлении учебного плана на 2024-2025 учебный год соблюдена преемственность 

между уровнями и классами. Уровень общей нагрузки учащихся считаем оптимальным, 

недельная нагрузка не превышает предельно допустимой (не более 37 часов в неделю). За 2 

года обучения на одного обучающегося количество учебных занятий составило – 2312 часов, 

что не превышает допустимое федеральным учебным планом. 

Учебный план гарантирует освоение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализуется программами, 

обеспечивающими его выполнение,  а также учебно-методическими комплексами, 

соответствующими Федеральному перечню учебников, рекомендованными (допущенными) 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе.  

При распределении часов школьного компонента в учебных планах 10-х классов 

администрация школы учитывала запросы учащихся, их родителей, а также материально– 

технические, учебно-методические и кадровые условия. 

Показателем освоения учебного плана учащимися 10-х - 11-х классов являются 

результаты их текущего контроля и годовой промежуточной аттестации. Контроль состояния 

успеваемости учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, рассмотренном на заседании педагогического совета и утвержденном приказом 

директора школы №Ш19-13-757/3 от 31.08.2023 года 

Особенности режима работы МБОУ СОШ №19 в 2024-2025 учебном году в 

соответствии с календарным графиком (3.1.6.Приложение №3). 



 

 

 
 

Учебный процесс в 10-11-х классах организован для 10ВГД, 11ВГ в режиме 5-ти 

дневной учебной недели, для 10АБ и 11АБ – в режиме 6-тидневной учебной недели. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Она составляет 34 и 37 

часов соответственно. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 

34 недели – 10-е  и 11-е классы, продолжительность урока – 40 минут. 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ 

№19 на 2024-2025 учебный год   
3.1.1. 10 А  класс универсальный профиль (углубленное изучение -математики, географии) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

10 

класс 

2024-

2025 

11 класс 

2025-

2026 

Форма 

ПА за 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 Контрольная работа 

Обществознание  Б 2 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

География  У 3 3 Контрольная работа  

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

   

Геометрия 

У 3 3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Естественно-

научные предметы  

Физика Б 2 2 Контрольная работа 

Химия Б 1 1 Контрольная работа 

Биология  Б 1 1 Контрольная работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура Б 2 2 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 Практическая работа  

Индивидуальный проект Б 1 1 Защита проекта  

Итого  32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология Б 4 4 Проектная работа 

Компьютерная графика Б 1 1 Контрольная работа 

Учебные недели  34 34  

Всего часов  37 37  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37  

 



 

 

 
 

3.1.1. 10А-11А класс (годовое количество часов)  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 класс 

2024-2025 

11 класс 

2025-2026 

Русский язык и литература Русский язык  Б 136 68 68 

Литература Б 204 102 102 

Родной язык и родная литература Родной язык  

 (русский) 

Б 68 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Общественно-научные предметы История Б 136 68 68 

Обществознание  Б 136 68 68 

География  У 204 102 102 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 272 136 136 

   

Геометрия 

У 204 102 102 

Вероятность и 

статистика 

У 68 34 34 

Информатика  Б 68 34 34 

Естественно-научные предметы Физика Б 136 68 68 

Химия Б 68 34 34 

Биология  Б 68 34 34 

Физическая культура, основы  Физическая культура Б 136 68 68 

Основы безопасности и защиты Родины 
Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект       Б 68 34 34 

Итого  2176 32/1088 32/1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология Б 272 136 136 

Компьютерная графика Б 68 34 34 

Учебные недели   34 34 

Общая допустимая за период обучения в 10-11 классах в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2516 1258 1258 

 

3.1.2.Универсальный профиль 10 Б класс  (углубленное изучение -информатики, обществознания) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

10 класс 

2024-2025 

11 класс 

2025-2026 

Форма 

ПА за 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Общественно-

научные 

предметы 

История Б 2 2 Контрольная работа 

Обществознание  У 4 4 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

География  Б 1 1 Контрольная работа  

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

   Б 2 1 



 

 

 
 

Геометрия Контрольная работа в формате 

ЕГЭ Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика У 4 4 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика Б 2 2 Контрольная работа 

Химия Б 1 1 Контрольная работа 

Биология  Б 1 1 Контрольная работа 

Физическая 

культура  

Физическая культура Б 2 2 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 Практическая работа  

Индивидуальный проект Б 1 1 Защита проекта  

Итого  32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология Б 4 4 Проектная работа 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

Б 1 1 Контрольная работа 

Учебные недели  34 34  

Всего часов  37 37  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 37 37  

 

3.1.2. 10Б-11Б класс (годовое количество часов)  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов за 2 

года 

10 класс 

2024-2025 

11 класс 

2025-2026 

Русский язык и литература Русский язык         Б 136 68 68 

Литература        Б 204 102 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Общественно-научные предметы История        Б 136 68 68 

Обществознание         У 272 136 136 

География         Б 68 34 34 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

       Б 170 68 102 

   

Геометрия 

       Б 102 68 34 

Вероятность и 

статистика 

       Б 68 34 34 

Информатика         У 272 136 136 

Естественно-научные предметы Физика Б 136 68 68 

Химия Б 68 34 34 

Биология  Б 68 34 34 

Физическая культура Физическая культура Б 136 68 68 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект       Б 68 34 34 

Итого  2176 32/1088 32/1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

 
 

Технология Б 272 136 136 

Решение уравнений и неравенств с параметрами Б 68 34 34 

Учебные недели   34 34 

Общая допустимая за период обучения в 10-11 классах в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого  

 2516 1258 1258 

 

3.1.3.Универсальный профиль 10 В класс  (углубленное изучение -информатики, химии) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

10 класс 

2024-

2025 

11 класс 

2025-

2026 

Форма 

ПА за 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 Контрольная работа  

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 Контрольная работа 

Обществознание  Б 2 2 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

География  Б 1 1 Контрольная работа  

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

   

Геометрия 

Б 2 1 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика У 4 4 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Естественно-научные 

предметы  

Физика Б 2 2 Контрольная работа 

Химия У 3 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Биология  Б 1 1 Контрольная работа  

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б 1 1 Практическая работа  

Индивидуальный проект Б 1 - Защита проекта 

Итого  32 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

э/к Основы финансовой грамотности Б 1 1 Контрольная работа 

Грамматика русского языка Б - 1 Контрольная работа 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

Б 1 1 Контрольная работа 

Учебные недели  34 34  

Всего часов  34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34  

 

3.1.3. 10В-11В класс (годовое количество часов)  



 

 

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов за 2 

года 

10 класс 

2024-2025 

11 класс 

2025-2026 

Русский язык и 

литература 

Русский язык         Б 136 68 68 

Литература        Б 204 102 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Общественно-научные 

предметы 

История        Б 136 68 68 

Обществознание         Б 136 68 68 

География         Б 68 34 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

       Б 170 68 102 

   

Геометрия 

       Б 102 68 34 

Вероятность и 

статистика 

       Б 68 34 34 

Информатика         У 272 136 136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 102 68 34 

Химия У 204 102 102 

Биология  Б 68 34 34 

Физическая культура Физическая культура Б 136 68 68 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект       Б 68 34 - 

Итого  2142 32/1088 31/1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

э/к Основы финансовой грамотности Б 68 34 34 

Грамматика русского языка Б 34 - 34 

Решение уравнений и неравенств с параметрами Б 68 34 34 

Учебные недели   34 34 

Общая допустимая за период обучения в 10-11 

классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 1156 1156 

 

3.1.4.Универсальный профиль 10 ГД класс  (углубленное изучение -биологии, истории) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

10 класс 

2024-2025 

11 класс 

2025-2026 

Форма 

ПА за 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 Контрольная работа  

Общественно-научные 

предметы 

История У 4 4 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Обществознание  Б 2 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

География  Б 1 1 Контрольная работа  

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

   

Геометрия 

Б 2 1 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 



 

 

 
 

Информатика Б 1 1 Контрольная работа  

Естественно-научные 

предметы  

Физика Б 2 2 Контрольная работа 

Химия Б 1 1 Контрольная работа 

Биология  У 3 3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 Сдача нормативов 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 Практическая работа  

Индивидуальный проект Б 1 - Защита проекта  

Итого  31 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

э/к Основы финансовой грамотности Б 1 1 Контрольная работа  

Грамматика русского языка Б 1 1 Контрольная работа 

Решение уравнений и неравенств с параметрами Б 1 1 Контрольная работа 

Решение генетических задач Б - 1 Контрольная работа  

Учебные недели  34 34  

Всего часов  34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34  

3.1.4. 10ГД-11ГД класс (годовое количество часов)  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов за 2 

года 

10 класс 

2024-2025 

11 класс 

2025-2026 

Русский язык и литература Русский язык  Б 136 68 68 

Литература Б 204 102 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 136 68 68 

Обществознание  Б 136 68 68 

География  Б 68 34 34 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 170 68 102 

   

Геометрия 

Б 102 68 34 

Вероятность и 

статистика 

Б 68 34 34 

Информатика  У 272 136 136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 102 68 34 

Химия У 204 102 102 

Биология  Б 68 34 34 

Физическая культура Физическая культура Б 136 68 68 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект Б 34 34 - 

Итого  2074 31/1054 30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

э/к Основы финансовой грамотности Б 68 34 34 

Русское правописание: орфография и пунктуация Б 68 34 34 

Решение уравнений и неравенств с параметрами Б 68 34 34 

Решение генетических задач Б 34 - 34 

Учебные недели   34 34 



 

 

 
 

Общая допустимая за период обучения в 10-11 

классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 1156 1156 

 
3.1.5. 11 А  класс универсальный профиль (углубленное изучение -математики, географии) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

11 

класс 

2024-

2025 

Форма 

ПА за 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 Контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 Контрольная работа 

Обществознание  Б 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

География  У 3 Контрольная работа  

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

   

Геометрия 

У 3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 Вероятность и статистика У 1 

Информатика Б 1 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Естественно-

научные предметы  

Физика Б 2 Контрольная работа 

Химия Б 1 Контрольная работа 

Биология  Б 1 Контрольная работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура Б 2 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 Практическая работа 

Индивидуальный проект Б 1 Защита проекта  

Итого  32  

Технология Б 4 Проектная работа 

Компьютерная графика Б 1 Контрольная работа  

Учебные недели  34  

Всего часов  37  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37  

 

3.1.6.Универсальный профиль 11 Б класс  (углубленное изучение -информатики, обществознания) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

11 класс 

2024-2025 

Форма 

ПА за 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3 Контрольная работа  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

История Б 2 Контрольная работа  



 

 

 
 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание  У 4 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

География  Б 1 Контрольная работа 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

   

Геометрия 

Б 1 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 

Информатика У 4 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика Б 2 Контрольная работа  

Химия Б 1 Контрольная работа  

Биология  Б 1 Контрольная работа  

Физическая 

культура  

Физическая культура Б 2 Практическая работа 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 Сдача нормативов 

Индивидуальный проект Б 1 Защита проекта  

Итого  32  

Технология Б 4 Проектная работа 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

Б 1 Тестовая работа в формате 

ЕГЭ 

Учебные недели  34  

Всего часов  37  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 37  

3.1.7.Универсальный профиль 11 В класс  (углубленное изучение -информатики, химии) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

11 класс 

2024-

2025 

Форма 

ПА за 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3 Контрольная работа  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 Контрольная работа  

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 Контрольная работа 

Обществознание  Б 2 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

География  Б 1 Контрольная работа 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

   

Геометрия 

Б 1 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 



 

 

 
 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 

Информатика У 4 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Естественно-научные 

предметы  

Физика Б 2 Контрольная работа 

Химия У 3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Биология  Б 1 Контрольная работа 

Физическая культура Физическая культура Б 2 Практическая работа 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б 1 Сдача нормативов 

Индивидуальный проект Б -  

Итого  31  

э/к Основы финансовой грамотности Б 1 Контрольная работа 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

Б 1 Контрольная работа 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

Б 1 Контрольная работа 

Учебные недели  34  

Всего часов  34  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34  

 

3.1.8.Универсальный профиль 11Г класс  (углубленное изучение -биологии, истории) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

11 класс 

2024-2025 

Форма 

ПА за 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История У 4 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Обществознание  Б 2 Среднее 

арифметическое 

полугодовых оценок 

География  Б 1 Среднее 

арифметическое 

полугодовых оценок 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

   

Геометрия 

Б 1 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
Вероятность и 

статистика 

Б 1 

Информатика Б 1 Контрольная работа  

Естественно-научные 

предметы  

Физика Б 2 Контрольная работа  
Химия Б 1 Контрольная работа  
Биология  У 3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 



 

 

 
 

Физическая культура Физическая культура Б 2 Практическая работа 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 Сдача нормативов 

Индивидуальный проект Б -  

Итого  30  

э/к Основы финансовой грамотности Б 1 Контрольная работа  
Русское правописание: орфография и пунктуация Б 1 Контрольная работа  
Решение уравнений и неравенств с параметрами Б 1 Контрольная работа  
Решение генетических задач Б 1 Контрольная работа  
Учебные недели  34  

Всего часов  34  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34  

 

3.1.9 Приложение 1 к учебному плану. 

Расписание занятий по реализации учебного курса «Основы финансовой 

грамотности» в 10-11-х кл. на 2024-2025 учебный год в Ресурсном центре МБОУ 

СОШ №1 
Класс Наименование 

курса 

Время 

посещения 

занятий 

ФИО 
преподавателя 

Наименование 
учреждения 

Адрес 
проведения 

занятий 

Форма 
проведения 

занятий 

I полугодие   

10В «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Вторник 

15:00-

15:40 

Хадасеевич 

Наиля 

Ракиповна 

Ресурсный 

центр МБОУ 

СОШ №1  

 

СурГУ очно 

10Г «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Вторник 

15:50-

16:30 

Хадасеевич 

Наиля 

Ракиповна 

очно 

10Д «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Вторник 

16:40-
17:20 

Хадасеевич 

Наиля 

Ракиповна 

очно 

11В «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Четверг 

15:00-
15:40 

Хадасеевич 

Наиля 

Ракиповна 

очно 

11Г «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Четверг 

15:50-
16:30 

Хадасеевич 

Наиля 

Ракиповна 

очно 

 

3.1.10. Приложение 2 к Учебному плану. 

Расписание занятий по реализации предмета «Технология» в  

10-11-х кл. на 2024-2025 учебный год 
Класс/ 

Специализаци
я 

ФИО 

преподавателя 
Время проведения 

занятий 
Наименование 

учреждения  
Адрес проведения 

занятий 
Форма 

проведения 
занятия 

Рыжаков 
Виталий 

Владимирович 

           суббота 

08:00-08:35 

08:40-09:15 

09:25-10:00 
10:05-10:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГУ" 
институт 

кибернетики, 
информатики, 

телекоммуника
ции 

 
СурГУ ПУ, ул. 

Энергетиков, 22 

очная 

10А 
Электротехни

ка 



 

 

 
 

10А 
КИПиА 

Рыжаков 
Виталий 

Владимирович 

           суббота 

11:00-11:35 

11:40-12:15 

12:25-13:00 

13:05-13:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГУ" 
институт 

кибернетики, 
информатики, 

телекоммуника
ции 

СурГУ ПУ, ул. 
Энергетиков, 22 

очная 

10Б 
Журналистик

а 

Гризлюк 
Любовь 

Владимировна 

суббота 

08:00-08:35 

08:40-09:15 

09:25-10:00 

10:05-10:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГПУ", 
филологически

й факультет, 
кафедра 

филологическо
го образования 

и 
журналистики 

СурГПУ, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 10/2, 
корпус 1, кб 405 

очная 

10Б 
WEB-дизайн 

 

Чаппаров 
Фарид 

Хамзаевич 

суббота 

08:00-08:35 

08:40-09:15 

09:25-10:00 

10:05-10:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГУ" 
институт 

кибернетики, 
информатики, 

телекоммуника
ции 

 
СурГУ ПУ, ул. 

Энергетиков, 22 

очная 

11А 
Электротехни

ка 

Рыжаков 
Виталий 

Владимирович 

суббота 

14:00-14:35 

14:40-15:15 

15:25-16:00 

16:05-16:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГУ" 
институт 

кибернетики, 
информатики, 

телекоммуника
ции 

 
СурГУ ПУ, ул. 

Энергетиков, 22 

очная 

11А 
КИПиА 

Рыжаков 
Виталий 

Владимирович 

вторник 

14:00-14:35 

14:40-15:15 

15:25-16:00 

16:05-16:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГУ" 
институт 

кибернетики, 
информатики, 

телекоммуника
ции 

СурГУ ПУ, ул. 
Энергетиков, 22 

очная 

11Б 
Журналистик

а 

Гризлюк 
Любовь 

Владимировна 

суббота 

11:00-11:35 

11:40-12:15 

12:25-13:00 

13:05-13:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГПУ", 
филологически

й факультет, 
кафедра 

филологическо
го образования 

и 
журналистики 

СурГПУ, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 10/2, 
корпус 1, кб 405 

очная 

11Б 
WEB-дизайн 

 

Чаппаров 
Фарид 

Хамзаевич 

суббота 

11:00-11:35 

11:40-12:15 

12:25-13:00 

13:05-13:40 

ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры 

"СурГУ" 
институт 

кибернетики, 
информатики, 

телекоммуника
ции 

 
СурГУ ПУ, ул. 

Энергетиков, 22 

очная 

 



 

 

 
 

 

3.1.11. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации основной  образовательной программы 

среднего общего образования составлен администрацией образовательного учреждения   с 

учетом мнения Управляющего совета и строится в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования:  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №19   

на 2024-2025 учебный год 

В соответствии с Федеральными образовательными программами начального, основного, 

среднего общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения России от 

18.05.2023 № 370, № 371, №372, СанПиН 2.4.3648-20 определить: 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 02.09.2024, 

окончание учебного года для 10-х кл. (девушки) – 26.05.2025, 

окончание учебного года для 10-х кл. (юноши) – 31.05.2025, 

  окончание учебного года для 11-х кл.  – до завершения государственной 

итоговой аттестации в соответствии с расписанием ЕГЭ, ежегодно 

утверждаемым приказами Министерства просвещения РФ, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

в 10-11 классах – 34 недели 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

в 10ВГД, в 11ВГ классах 5-ти дневная учебная неделя; 

в 10АБ, в 11АБ классах 6-ти дневная учебная неделя 

 

4. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти: 

1 четверть – 8 учебных недель/7 недель +5 дней (10АБ, 11АБ) 

2 четверть – 7 учебных недель +4 дня 

3 четверть – 10 учебных недель+2 дня/10 недель +3 дня (10АБ, 11АБ) 

4 четверть – 8 учебных недель +1 день 

  
Четверти 

 

Начало четверти для 

10-11 классов 

Окончание четверти  

для 10ВГД,  11ВГ 

классов 

Окончание четверти  

для 10АБ,  11АБ 

классов 

1 четверть 

 

02.09.2024 25.10.2024 25.10.2024 

2 четверть 

 

05.11.2024 27.12.2024 27.12.2024 

3 четверть 

 

09.01.2025 21.03.2025 22.03.2025 

4 четверть 

 

31.03.2025 26.05.2025  

10ВГД (девушки) 

26.05.2025  

(10АБ –девушки) 

 

31.05.2025 (10ВГД – 

юноши) 

31.05.2025 (10АБ – 

юноши) 



 

 

 
 

 

 

5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 
Каникулы Дата начала 

каникул для 

10ВГД,  11ВГ 

классов 

Дата начала 

каникул для 

10АБ,  11АБ 

классов 

Дата окончания 

каникул для 10-11 

классов 

Продолжительность 

для10ВГД,  11ВГ классов 

/10АБ,  11АБ классов 

осенние 26.10.2024 26.10.2024 04.11.2024 10 календарных дней 

зимние 28.12.2024 28.12.2024 08.01.2025 12 календарных дней 

весенние 22.03.2025 23.03.2025 30.03.2025 9 календарных дней/8 

Итого  

30 каникулярных дней для 10АБ и 11АБ классов 

Итого  

31 каникулярный день для 

10ВГД и 11ВГ классов  

Летние Дата начала Дата окончания  

10 класс  

(для 

девушек) 

27.05.2025 31.08.2025 13 недель 

10 класс  

(юноши) 

01.06.2025 31.08.2025 14 недель 

11 класс с даты вручения аттестатов за курс среднего общего образования 

 

 

6. 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 13.25  

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ОО 

в сроки с 14.04.2025 по 17.05.2025. 

8. Компенсация учебных занятий за праздничные дни в 2024-2025 уч.г. 

 
Класс  Предмет  Форма 

организации 

учебных 

занятий  

III четверть IV четверть Количество 

часов за 

учебный год 

10АБВГД 

11АБВГ 

 

Предметы учебного 

плана в  

соответствии с 

расписанием учебных 

занятий 

(праздничные дни) 

Иные формы   сроки   количество 

часов  

сроки   количество 

часов  

 

 

согласно 

расписанию 

  

3.1.12 План внеурочной деятельности на 2024/2025 уч. год 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО  

МБОУ СОШ № 19  на 2024-2025 учебный год 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Программы внеурочной 

деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 



 

 

 
 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным видам искусства - 

изобразительного, музыкального), развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, 

художественные, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии школьников. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2.  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни. 

7.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в гимназии. 

9.  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

      Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие  

направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное и общекультурное (в объеме 10 часов в неделю в 10-11 классах). 



 

 

 
 

Внеурочная деятельность обучающихся организована с учётом специфики 

образовательной деятельности школы. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения: кружков, секций, клубов, включающих элементы диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, концертов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 19 реализуется учителями школы и 

педагогами дополнительного образования. 

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня. Прослеживается содержательное единство 

учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 

основной образовательной программы. Создана здоровьесберегающая среда, 

обеспечивающая соблюдение санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, 

включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для 

самовыражения, самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой 

детских общественных объединений и органов ученического самоуправления. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Направления внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 

деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 10-11 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе всех внутренних ресурсов учреждения. В осуществлении внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя - предметники, 

воспитатель, библиотекарь) координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально 



 

 

 
 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении 

в течение дня; 

-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

При организации внеурочной деятельности используются программы, 

разработанные педагогами школы и утвержденные педагогическим советом школы. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах за счет средств ОУ осуществляется после 
учебных занятий с перерывом в 30 минут по направлениям: 

10 -11 класс: 

1.  Духовно-нравственное направление. 

2. Общеинтеллектуальное направление. 

3. Социальное направление. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы работы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, научное общество учащихся, олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, поисковые  исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-11 классов 

ориентированы на: 

-  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-  приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

-  самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 



 

 

 
 

потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

-  формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

-  успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

-  предварительное профессиональное самоопределение; 

-  высокие коммуникативные навыки; 

-  сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в 

год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы направлений: 

- Патриотическое воспитание,  

- Формирование здорового образа жизни, 

- Предупреждение правонарушений, 

- Интеллектуальное развитие; 

Также, заложены часы на подготовку и проведение спортивных мероприятий, культурно-

массовых мероприятий, олимпиадное движение в рамках интеллектуального развития. 

Реализация данных направлений отсутствует в расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений 

плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 
 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

-  развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

-  приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-  формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 



 

 

 
 

социальной реальности в целом; 
-  получения опыта самостоятельного социального действия; 

 
- План внеурочной деятельности 11 классы на 2024-2025 учебный год 

 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

•  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

•  формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.; 

•  воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

•  формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

•  достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и • 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

•  достижения метапредметных результатов; 

•  формирования универсальных учебных действий; 

•  формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

•  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
 

План внеурочной деятельности 10 классы 

2024-2025 учебный год 

Название курса 10  А 

класс 

10  Б 

класс 

10  В 

класс 

10  Г 

класс 

10  Д 

класс 
«Финансовая грамотность»   1 1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

«Семьеведение» 1 1 1 1 1 

«Волейбол»    1 1 

«Моя Россия-мои горизонты» 1 1 1 1 1 

«Мой 

выбор» 

 

«Химия среди нас» 

 

  1 

  

 

 

 

Название курса 11  А 

класс 

11  Б 

класс 

11  В 

класс 

11  Г 

класс 
«Семьеведение» 1 1 1 1 

«Финансовая грамотность»   1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Моя Россия-мои горизонты» 1 1 1 1 

«Волейбол»    1 

«Мой выбор» 

«Исследование 

информационных моделей 

с использованием 

электронных таблиц» 

  1  



 

 

 
 

3.1.13. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1.13.1 Описание имеющихся кадровых условий реализации ООП СОО 

Кадровые условия реализации образовательной программы:                                                                                                                                                                                                                             

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке но-

вого поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. 

МБОУ СОШ №19, реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным харак-

теристикам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу основного 

общего образования, прошли аттестацию в соответствии со статьей 49 Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, решающих задачи: 
- реализация основной образовательной программы в разнообразных организационно-
учебных формах с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 
выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
- подготовка учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных тра-
екторий; 
- организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляющих обучающимся поле для само-
презентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

И выполняющих следующие функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.13.2 Описание имеющихся психолого-педагогических условий реализации 

ООП СОО 

- Психологическая служба – является одним из компонентов целостной 

системы образовательной деятельности школы. В службе работают 6 педагогов-

психологов.  

Целью деятельности педагогов-психологов школы является создание условий для 

психологического сопровождения, развития субъектов образовательного процесса и 

сохранения их психического здоровья 

 Основные направления работы педагогов-психологов: 

В работе с учащимися: 



 

 

 
 

1. 

Создание условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 

№ п/п Специалисты Функции 
1. Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и административно--

хозяйственную работу образовательного учреждения. Требования к уровню 

квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

2. Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

3. Учитель-пред- 

метник 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

4 Педагог-пси 

холог 
осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 
5 Классный ру-

ководитель 
отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

6 Социальный 

педагог 

должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

 

7 Педагог-орга- 

низатор 

содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. Требования к уровню 

квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 



 

 

 
 

2. 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

развития в процессе обучения в школе, повышение уровня учебной мотивации.  

3. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

8 Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности. 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики 

курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обучения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

9 Педагог-биб 

лиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

10 Лаборант следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 

лет. 

11 Педагог до-
полнительного 
образования 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 12 Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

13 Тьютор организует и проводит учебные занятия по предмету как в группе, так и 

индивидуально, мотивирует учеников на учебу и достижения, вовлекает их в 

процессы обучения, контролирует выполнение заданий, проверяет качество 

изученного материала, вносит корректировки и помогает восполнять пробелы 

в знаниях. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование (в рамках укрупненных групп направлений «Образование и 

педагогические науки») или высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в организации, которая осуществляет 

образовательную деятельность. 

 

14 Техник Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное администрирование, поддержание сайта школы и 

др.) 



 

 

 
 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

В работе с родителями:  

1. Создание благоприятных условий для формирования психологической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании 

оптимальных условий развития ребенка. 

В работе с педагогами:  

1. Создание и поддержание психологического климата в педагогическом коллективе, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов.  

2. Профилактика эмоционального выгорания учителей, профилактика конфликтных ситуаций 

в коллективе в процессе работы и оказание помощи в экстренных случаях. 

Задачи профессиональной деятельности педагогов-психологов: 

1. Провести диагностические мероприятия с целью определения уровня психического, 

физического развития и отклонений в поведении обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с целью своевременного выявления и предупреждения 

возможных трудностей в их интеллектуальном и личностном развитии; 

2. Организовать систему профилактических занятий с обучающимися; 

3. Организовать систему коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися; 

4. Организовать психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, с целью гармонизации отношений 

участников образовательного процесса; 

5. Обеспечить создание и поддержание положительного психологического климата в 

школьном коллективе, развитие психологической компетентности педагогов; 

6. Повысить уровень родительской компетентности, активизировать участие родителей в 

создании оптимальных условий развития ребёнка.  

Основное содержание и приоритетные направления работы с участниками 

образовательного процесса: 

 

Работа педагогов-психологов осуществлялась по следующим направлениям: 

• Психологическая диагностика; 

• Психологическая профилактика; 

• Развивающие занятия; 

• Психологическое консультирование; 

• Психологическое просвещение и профилактика; 

• Организационно - методическая деятельность 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  



 

 

 
 

В связи с этим направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий.  

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Приоритетным являлось, профилактическое направление, которое в большей мере 

способствовало поддержанию безопасности образовательной среды, как необходимого 

условия обеспечения психологического здоровья школьников.  

Учитывая возрастные особенности обучающихся, основной акцент в работе с подростками и 

старшеклассниками был сделан на следующие виды работ: 

 психологическое сопровождение обучающихся в процессе школьного обучения;  

 психологическая профилактика и просвещение; 

 психологическое консультирование и просвещение педагогов и родителей, обучающихся; 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 профилактика возникновения различных видов аддикций /зависимостей (употребление 

ПАВ, интернет-зависимость и др.).  

Эта работа проходила комплексно, как система реализации программ и мероприятий по 

развитию адаптивных механизмов личности учащихся, как основа их самореализации, что 

являлось гарантией социального благополучия и фундаментом основы психологического 

здоровья школьников. 

С целью профилактики школьной дезадаптации, преодоления тревожности, развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, навыков общения, в школе 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся через 



 

 

 
 

индивидуальную работу с детьми: занятия по развитию познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы, навыков общения, тренинги и работу в группах (по 

профилактике дезадаптации учащихся 1-х классов; по преодолению тревожности и 

оптимизации адаптации пятиклассников ко второму уровню обучения, десятиклассников по 

адаптации к обучению в старшей школе), «деловые игры» для старшеклассников по 

профессиональному самоопределению, оказание обучающимся комплексной коррекционной 

и реабилитационной помощи. 

Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), 

педагогов.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.1.13.3 Описание имеющихся финансовых условий реализации ООП СОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 



 

 

 
 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с раз-
мерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нор-
мативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансиро-
вания определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 
СОШ№19 заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-
разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-
шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает покрытие следующих рас-
ходов на год: 
• оплату труда работников МБОУ СОШ№19 с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 
- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяй-
ственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 
- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, мате-
риалов для учебных и лабораторных занятий; 
- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, 
включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков 
учебной документации; 
- на подключение и использование информационно - телекоммуникационной сети Ин-
тернет; 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-
вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-
тивно-управленческого персонала МБОУ СОШ№19, за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 



 

 

 
 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ№19 осуществляется в пределах объёма 
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ №19: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности учащихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 
учреждения, 
6) разрабатывает соглашения о сотрудничестве и заключает договоры безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом между МБОУ СОШ №19 и учреждениями до-
полнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организую-
щими внеурочную деятельность учащихся. 

7) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 
8) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

9) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
10) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в городских поселениях  
N 

п/
п Наименование норматива расходов 

Норматив расходов 

(рублей)  на 2023-2024 

1  «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 288 078 363,08   

2 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 2 538 213,00 

3 Субсидия на иные цели 14 983 099,16 

Всего по учреждению 305 599 675,24 

 

3.1.13.4 Материально - технические и информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

           Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 



 

 

 
 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
2) соблюдение: 
• санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 
• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и, 
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 
местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 
также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 
• строительных норм и правил; 
• требований пожарной и электробезопасности; 
• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников обра-
зовательных учреждений; 
• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах расположения об-
щеобразовательных учреждений; 
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях; 
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения МБОУ  СОШ 19, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно - 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МБОУ СОШ 19, реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, учебные кабинеты; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 
• лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 
• актовые и хореографические залы, спортивные сооружения, стадионы, оснащенные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
• помещения медицинского назначения; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 



 

 

 
 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации);  

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 
•  

Анализ материально-технического обеспечения 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водо-

снабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена за-бором. 

По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное 

электрическое освещение. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №19 оборудованы учебные 

кабинеты, аудитории, помещения, необходимые для реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, работает вахтер. Средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют  

выданные акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и 

производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью 

оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах  

физики, химии и биологии имеются специально оборудованные  

лаборантские. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учеб-
ными кабинетами, помещениями и иными объектами 

 



 

 

 
 

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

23 Кабинеты русского  

 языка № 310 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя с под 

котной тумбой-1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., 

шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 2шт., доска аудиторная – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска SMART – 1 шт., моноблок ASUS V200IBUK– 1 шт., 

мобильный класс- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт., 

документ-камера - 1 шт., сетевой фильтр.   Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия 

  

 

Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов, Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы. 

24 Кабинеты русского  

 языка № 311 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя с под 

котной тумбой-1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф УНП со стеклом – 

4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс Promethean – 1 шт., 

мобильный класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics, мобильный компьютер 

ученика   Lenovo – 1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., сетевой 

фильтр.                                    Демонстрационные учебно- наглядные 

пособия 

 
Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов, Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы. 
25 Кабинеты русского  

 языка № 313 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя с под 

котной тумбой-1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., 

шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Мобильный    класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics -1 шт., моноблок 

LENOVO – 1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр.  

Демонстрационные учебно- наглядные пособия 

   Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов, Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы. 
26 Кабинеты русского  

 языка № 314 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя с под 

котной тумбой-1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф УНП со стеклом – 

4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт., доска аудиторная – 

1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Мобильный класс- 1 шт., МФУ KyoceraMita – 1 шт., моноблок LENOVO – 

1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., автоматизированное рабочее 

место оператора Dell Optiplex сетевой фильтр. Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия 

 
Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов, Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы. 



 

 

 
 

27 Кабинеты русского  

 языка № 315 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя с подкатной 

тумбой-1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф УНП со стеклом – 4шт., шкаф 

под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс Promethean с проектором 

– 1 шт., МФУ KyoceraMita – 1 шт., моноблок LENOVO – 1 шт., документ-

камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   учебно- 

наглядные пособия 

 Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов, Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы. 
28 Кабинет 

 математики 

№ 307 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 5шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

доска аудиторная – 1шт. 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) Мультимедийный проектор Epson EB-536Wi– 1 шт., мобильный класс- 1 шт., 

МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт., моноблок LENOVO – 1 шт., 

документ-камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   

учебно- наглядные пособия 

 
Набор геометрических тел 

29 Кабинет  

математики 

№ 201 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя-1шт., шкаф 

УНП со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 2 шт., тумба по доску – 1шт., 

доска аудиторная – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная панель "Колибри"– 1 шт., мобильный класс- 1 шт.,  МФУ 

Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт., моноблок LENOVO – 1 шт., документ-

камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   учебно- 

наглядные пособия 

 
Набор геометрических тел 

30 Кабинет  

математики 

№ 210 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя с подкатной 

тумбой-1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под 

одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., мобильный класс- 1 шт., 

МФУ Samsung Electronics- 1 шт., моноблок LENOVO – 1 шт., документ-

камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   учебно- 

наглядные пособия 

 Набор геометрических тел 



 

 

 
 

31 Кабинет       

математики 

№ 211 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс SMART BOARD SB480 с проектором – 1 шт., 

мобильный класс- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP -1 шт., моноблок 

Asus – 1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. 

Демонстрационные   учебно- наглядные пособия 

 
  Набор геометрических тел 

32 

 

Кабинет       

математики 

№ 213 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., мобильный класс- 1 шт., 

МФУ Samsung Electronics, моноблок LENOVO – 1 шт., документ-камера - 1 

шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   учебно- наглядные пособия 

 
Набор геометрических тел 

33 Кабинет истории 

и обществознании 

№ 318 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

доска аудиторная. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Интерактивная доска Prometey с проектор Epson 420– 1 шт., мобильный 

класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics- 1 шт., моноблок LENOVO – 1 шт., 

документ-камера - 1 шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   учебно- 

наглядные пособия 

 
Атлас по истории древнего мира 5 - 30шт, атлас по истории России IX--XVI 

вв. 6кл. 30шт, атлас по истории России XIX - начало XX века. 9кл - 30шт, 

атлас по истории России XVI- конец XVII века. 7кл. - 30шт, атлас по 

истории России конец XVII - XVIII век 8 кл.- 30шт, атлас по истории 

России. 1914 год - начало XXI века. 10 кл. - 30шт, атлас по истории сред. 

веков 6 ФГОС -30 шт., атлас. Россия и мир.10-11кл. -30 шт. карты 

демонстрационные по курсу истории и обществознания. 

34 Кабинет истории 

и обществознании 

№ 319 

Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., мобильный класс- 1 шт., 

МФУ Samsung Electronics, моноблок LENOVO – 1 шт., документ-камера - 1 

шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   учебно- наглядные пособия 

 

Атлас по истории древнего мира 5 - 30шт, атлас по истории России IX--XVI 

вв. 6кл. 30шт, атлас по истории России XIX - начало XX века. 9кл - 30шт, 

атлас по истории России XVI- конец XVII века. 7кл. - 30шт, атлас по 

истории России конец XVII - XVIII век 8кл. - 30шт, атлас по истории 

России. 1914 год - начало XXI века. 10 кл. - 30шт, атлас по истории сред. 

веков 6 ФГОС -30 шт, атлас. Россия и мир.10-11кл. -30 шт. карты 

демонстрационные по курсу истории и обществознания. 



 

 

 
 

35 Кабинет        

географии 

№ 316 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс SMART BOARD 480- 

1шт, моноблок LENOVO – 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт.  

Глобус Oregon Scientific SG18 - 3шт, модель Солнце, Земля- Луна – 2 шт.   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Учебные атласы с 5 по 11 класс - 50шт, электронный глобус, учебный глобус 

земли, компас ученический, модель строение земных складок и эволюции 

рельефа, теллурий, портреты для кабинета географии, карты настенные, 

коллекции минералов и горных пород, полезных ископаемых. 

36 Кабинет        

информатики 

№ 312 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол компьютерный ученический 1 -местный -15 шт., кресло ученическое -

15 шт., кресло учителя - 1шт., стол для учителя -1шт., шкаф со стеклом – 

3шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., компьютер учителя 

Lenovo- 1 шт., мобильный компьютер ученика - 15 шт., Мобильная тележка -

1 шт., МФУ НР 428- 1 шт., сетевой фильтр. 

37 Кабинет        

информатики 

№ 212 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол компьютерный ученический 1 -местный -15 шт., кресло ученическое -

15 шт., кресло учителя - 1шт., стол для учителя -1шт., ерный-1шт., шкаф со 

стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., компьютер учителя 

Lenovo- 1 шт., Мобильный компьютер Lenovo ученика - 15 шт., Мобильная 

тележка -1 шт., МФУ НР 428- 1шт. 

38 Кабинет        

информатики 

№ 214 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол компьютерный ученический 1 -местный -15 шт., кресло ученическое -

15 шт., кресло учителя - 1шт., стол для учителя -1шт., шкаф со стеклом – 

2шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер учителя Lenovo- 1 шт., мобильный компьютер Lenovo ученика - 

15 шт., мобильная тележка -1 шт., МФУ НР 428- 1 шт., сетевой фильтр - 1шт.  

39 Кабинет музыки      № 

124 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., шкаф 

со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт., пианино 

– 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс SMART BOARD 480 – 1 

шт., ноутбук LENOVO – 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP - 1шт, 

мобильная тележка – 1 шт.  

 Демонстрационное оборудование и приборы 
Деревянные ложки - 15, клавиатура-5шт., металлофон детский- 12 шт., 

трещетки-30шт. 



 

 

 
 

40 Кабинет ОБЖ         № 

301 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Мультимедийный комплекс №3: Проектор Epson EB-685Wi – 1 шт.  и 

магнитно- маркерная доска-1шт., МФУ Kyocera – 1 шт., моноблок Lenovo- 1 

шт., акустическая система для аудитории- 1шт, сетевой фильтр - 1шт.  

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Дозиметр, защитный костюм ОЗК, противогазы, респиратор, тренажер для 

оказания первой помощи на месте происшествия, тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации с тестовыми режимами макеты автомата, 

макет автомата ММГ. Винтовки пневматические -3 шт. Электронный тир – 1 

шт.  

Демонстрационное оборудование для уроков ОБЖ, Макеты 

Массогабаритные Автомат Калашникова 74М 

Бытовой дозиметр Soeks Квантум, Манекен-тренажер для уроков ОБЖ 

"Гоша", Манекен-тренажер для уроков ОБЖ "Гриша", Защитный комплект 

ОЗК. 

 Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

 
Дыхательная трубка (воздуховод), изотермический пакет, индивидуальный 

перевязочный пакет, бинт марлевый медицинский нестерильный, бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата медицинская компрессная, 

косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая 

стерильная, повязка медицинская малая стерильная, булавка безопасная 

эластичный, комплект шин складных средний, шина проволочная 

(лестничная) для ног, шина проволочная (лестничная) для рук, носилки 

санитарные, лямка медицинская носилочная, коврик напольный, термометр 

электронный 

41 Кабинет 

изобразительного 

искусства № 320 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска IPBO ARD c проектором Epson EB -675 – 1 шт., 

моноблок Lenovo- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP-1шт., документ 

камера – 1 шт., сетевой фильтр. 

 Демонстрационное оборудование и приборы 

Муляжи предметов, набор для изучение народных промыслов, мольберты. 



 

 

 
 

  

42 Кабинет        биологии 

№ 207 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., шкаф 

со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс SMART BOARD SB480 с проектором – 1 шт., 

Лаборантская 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Микроскоп биологический "Биомед 2П-3"-4шт., цифровой микроскоп с ПО 

KENA-A- Vision T-1050-Зшт., микроскоп цифровой- 1шт.микроскоп 

демонстрационный, - 15шт,  Коллекции - сухих и сочных плодов и их 

приспособленность к распространению; пшеницы и продуктов переработки, 

древесных пород; плодов с\х растений; голосеменных растений 1, 2,3 часть; 

приспособительных изменений в конечностях насекомых; гусениц; раковин 

моллюсков; палеонтологическая; шишек, плодов, семян деревьев и 

кустарников; развитие тутового шелкопряда; формы сохранности 

ископаемых растений и животных;  

 Наборы - минеральные удобрения; микропрепаратов по курсу ботаники, по 

общей биологии, по анатомии и физиологии; муляжей грибов; стеклянной 

посуды для лабораторных работ; муляжей «дикая форма и культурные сорта 

яблони»;  

 Модели - разборная «глазное яблоко»; разборная «сердце» «зуб»; «ДНК»; 

цветков подсолнечника, василька, яблони, картофеля, пшеницы, капусты, 

гороха, строения листа; семени однодольных растений; разборная «Ухо 

человека»; разборная «Сердце»; объемная «Кишечник человека»; «Крестец 

и таз молодого орангутанга»; «Скелет человека»; «черепа человека 

разборная»; «Строение клеточной оболочки»;  объемная «Мозг 

позвоночных»; «Кости черепа»; «Торс человека»; «Яйцо птицы»; 

остеологические «Скелет конечности лошади»; «Строения корня»; 

рельефная «Доли, извилины» 

 Модель-аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Глобальные 

экологические проблемы», «Биосинтез белка», «Агроценоз; Электронные 

пособия - «Биология 6-7класс»; «Водоросли. Мхи. Цветковые»; 

«Млекопитающие»; «Органы цветкового растения»; «Птицы»; «Рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся»; «Уровни организации живой природы. 

Практическая биология»; «Цитология и генетика»; «Человек и его 

здоровье»; «Членистоногие»; «Эволюция»; «Экология» 

 

43 Кабинет        биологии 

№ 216 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт., доска магнитно маркерная – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Мобильный интегрированный мультимедийный комплекс с 3D 

визуализацией (проектор, экран, очки 3D и т.д.) -1 шт., Мобильный 

компьютер ученика Lenovo IdeaCentre C40-30- 1 шт., Мультимедийный 

проектор  Epson EB-536Wi- 1 шт., МФУ лазерное HP LaserJet Pro M132fw- 1 

шт., Рециркулятор Армед СН211-115 М/1 



 

 

 
 

44 Кабинет английского 

языка    № 206 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Цифровой лингафонный кабинет  состоит: рабочий стол учителя габариты 

1400х750х650мм , оснащен вентилятором,  для охлаждения и вентиляции 

встроенного  оборудования,  выкатной полки под клавиатуру, тумба под 

встраиваемое оборудование с полками, стул учительский- 1шт., стол 

рабочий для ученика – 15 шт., шкаф со стеклом – 5шт., шкаф под одежду – 1 

шт., тумба – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс SMART BOARD 480 с 

проектором– 1 шт., документ-камера DOKO DS08FS – 1 шт., ., МФУ  

Kyocera Ecosys FS-1025MFP- 1 шт.,  Мобильный компьютер ученика Lenovo 

IdeaCentre C40-30 - 1 шт., сетевой фильтр.  

45 Кабинет английского 

языка    № 306 

Специализированная мебель и система хранения 

Цифровой лингафонный кабинет  состоит: рабочий стол учителя габариты 

1400х750х650мм , оснащен вентилятором,  для охлаждения и вентиляции 

встроенного  оборудования,  выкатной полки под клавиатуру, тумба под 

встраиваемое оборудование с полками, стул учительский- 1шт., стол 

рабочий для ученика – 15 шт., шкаф со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 1 

шт.,  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска 88" ActivBoard Touch Dry Erase 10 касаний с 

проектором Casio XJ-UT312 WN- 1 шт., мобильный класс – 1шт., МФУ 

Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт., Ноутбук IdeaPad 330-15AST – 1 шт.,  

документ камера – 1 шт., сетевой фильтр.   

46 Кабинет английского 

языка    № 317 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

47 Кабинет немецкого 

языка    № 116 

Специализированная мебель и система хранения 

Цифровой лингафонный кабинет  состоит: рабочий стол учителя габариты 

1400х750х650мм , оснащен вентилятором,  для охлаждения и вентиляции 

встроенного  оборудования,  выкатной полки под клавиатуру, тумба под 

встраиваемое оборудование с полками, стул учительский- 1шт., стол 

рабочий для ученика – 15 шт., шкаф со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 1 

шт.,  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска 88" ActivBoard Touch Dry Erase 10 касаний с 

проектором Casio XJ-UT312 WN- 1 шт., мобильный класс – 1шт., МФУ 

Kyocera М2040 – 1 шт., Ноутбук IdeaPad 330-15AST – 1 шт., сетевой фильтр.  



 

 

 
 

48 Кабинет химии Специализированная мебель и система хранения 

№ 208 

 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стол демонстрационный д/каб. химии- 1шт, стол 

кафедра-1шт, тумба под мойку химия -1шт, шкаф вытяжной- 1 шт., шкаф для 

хим. реактивов – 2 шт., 

 шкаф со стеклом-3шт, доска 3-х элементная комбинированная- 1шт, тумба 

под доску-1шт,  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска Smart Board 680V- 1шт,  Компьютер учителя Lenovo- 1 

шт.,  Мультимедийный проектор  Epson EB-536Wi- 1 шт., МФУ Kyocera 

Ecosys FS-1025MFP- 1 шт., Облучатель-рециркулятор Мегидез РБОВ 909-

МСК- 1 шт.,  Документ-камера    AVerVision-1шт, электронно-справочная 

информационная таблица Д,И.Менделеева-1шт, справ.-ин- форм.стенд 

(электр.,световой раствор-ть кислот,оснований и солей в воде)-1шт, 

справочно-информац. стенд (электронный., световой) - 1шт, эектрохим. ряд 

напряжений метал-1шт,  

Демонстрационное оборудование и приборы 

Центрифуга демонстрационная, штатив химический демонстрационный, 

прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды, набор для электролиза демонстрационный, 

прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный), 

прибор для окисления спирта над медным катализатором 

 

Цифровая лаборатория по химии для учителя, цифровая лаборатория по 

химии для ученика, мини-экспресс лаборатория учебная, колбонагреватель, 

электроплитка, баня комбинированная лабораторная, весы для сыпучих 

материалов, прибор для получения газов, спиртовка лабораторная стекло, 

микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся, набор посуды для реактивов, набор посуды и принадлежностей 

для работы с малыми количествами веществ, набор посуды и 

принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных, набор пробок резиновых, переход 

стеклянный, пробирка Вюрца, пробирка двухколенная, соединитель 

стеклянный, шприц, зажим винтовой, шланг силиконовый, комплект 

стеклянной посуды на шлифах демонстрационный, комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса, комплект ложек фарфоровых, комплект 

мерных колб малого объема, комплект мерных колб, комплект мерных 

цилиндров пластиковых, комплект мерных цилиндров стеклянных, 

комплект воронок стеклянных, комплект пипеток, комплект стаканов 

пластиковых, комплект стаканов химических мерных, комплект ступок с 

пестиками, комплект шпателей, набор пинцетов, набор чашек Петри, трубка 

стеклянная, эксикатор, чаша кристаллизационная, щипцы тигельные, 

бюретка, пробирка, банка под реактивы полиэтиленовая, банка под 

реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой, набор склянок 

для растворов реактивов, палочка стеклянная, штатив для пробирок, штатив 

лабораторный по химии, комплект этикеток для химической посуды лотка, 

комплект ершей для мытья химической посуды, комплект средств для 

индивидуальной защиты, комплект термометров, сушильная панель для 

посуды  



 

 

 
 

 

  

49 Лаборатория по химии 

№ 208 А 

Специализированная мебель и система хранения 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по химии комплектов (стол, тумбы, полки, ящики для тумб и 

стола) - 8., стол учителя -2 шт., шкаф вытяжной- 1 шт., шкаф для хим. 

реактивов – 2 шт., 

 шкаф со стеклом-3шт, тумба под доску-1шт, офисный стул «Самбо»- 8 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный комплекс SMART BOARD SB480- 1 шт., Мобильный класс 

ICLab mini – 1 шт., Многофункциональное устройство KyoceraMita- 1 шт., 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД) с программным 

обеспечением и руководством пользователя- 8 наборов, система сбора 

данных- 8 наборов, Кабель USB- 8 шт., Система постоянного тока, 

спектрофотометр -8 наборов, датчик pH- 16 шт., датчик pH трис-

совместимый- 14 шт., датчик давления газа- 14 шт., датчик напряжения – 14 

шт., датчик окислительно-восстановительного потенциала (ORP Sensor) – 14 

шт., датчик оптической плотности – 14 шт., датчик температуры – 14 шт., 

датчик температуры (термопара) – 14 шт., датчик электрической 

проводимости – 14 шт., датчик объема жидкости – 14 шт., кронштейн для 

датчиков 28 шт., 

 50 Кабинет  

Физики №308 

 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стол демонстрационный д/каб. физики- 1шт, стол 

кафедра-1шт, тумба под мойку физика -1шт, шкаф вытяжной- 1 шт., шкаф со 

стеклом-3шт, доска 3-х элементная комбинированная- 1шт, тумба под доску-

1шт,  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс Promethean- 1 шт., 

Документ-камера AVerVision- 1 шт., Многофункциональное устройство HP 

LaserJet Pro M1536- 1 шт., Принтер 3D UP! Mini! - 1 шт. 

 Лабораторно-технологическое оборудование 

Кабинет физики электро.КЭФ-1-2- 1 шт., Адаптер для подключения 

оптических датчиков- 14 наборов, Базовый комплект для опытов по 

механике – 7 наборов, Вентилятор, устанавливаемый на 

каретку(лабораторное об) – 1 набор, Типовой комплект учебного 

оборудования "Теоретические основы электротехники" ТОЭ-СК- 1 шт., 

Вибратор струны. (лабораторное оборудование)- 1 набор, Датчик 

абсолютного давления (лабораторное оборудование)- 1 набор, Датчик 

освещенности (лабораторное оборудование)- 2 набора, Датчик расстояния 

(лабораторное оборудование)- 1 набор, Датчик силы (лабораторное 

оборудование)- 2 набора, Зажим универсальный для крепления к 

столу(лабораторное оборудование)-2 набора, Зарядная станция – 1 шт., 

Набор грузов с держателями (лабораторное оборудование) -2 набора, Набор 

для изучения трения скольжения (лабораторное об.)- 2 шт., Набор маятников 

для использования совместно с оптически- 1 шт., Оптические ворота  

(лабораторное оборудование)- 14 шт., Осветитель оптический (лабораторное 

оборудование)- 1 шт., Прибор для изучения газовых законов с помощью 

компьютера (лабораторное оборудование)- 2 набора 

 



 

 

 
 

 

51 Лаборатория по  

физике № 308А 

 

Специализированная мебель и система хранения 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по химии комплектов (стол, тумбы, полки, ящики для тумб и 

стола) - 8., шкаф вытяжной- 1 шт., шкаф со стеклом-3шт, доска 3-х 

элементная комбинированная- 1шт, тумба под доску-1шт,  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный Promethean- 1 шт., Документ-камера    AVerVision- 1 шт., 

МФУ HP LaserJet Pro M1536- 1 шт., Принтер 3D UP! Mini! - 1 шт., 

Мобильный компьютер ученика Ноутбук ASUS-10шт. 

 Лабораторно-технологическое оборудование 

 Цифровая лаборатория по физике для проведения демонстрационного 

учебного эксперимента, а также организации исследовательской и 

проектной деятельности (Vernier). Состав комплекта включает в себя: 

система сбора данных, кабель USB,Устройство измерения и обработки 

данных (УИОД) с программным обеспечением и руководством 

пользователя, Датчик атмосферного давления, Датчик вращательного 

движения, Датчик давления газа, Датчик звука (микрофон), Датчик 

магнитного поля, Датчик напряжения, Датчик напряжения 

дифференциального типа, Датчик оптоэлектрический, Датчик 

относительной влажности, Датчик расстояния, Датчик силы, Датчик 

температуры, Датчик температуры поверхности, Датчик тока, Датчик 

электрического заряда (электрометр), Беспроводная динамическая 

сенсорная система (БДСС) 

Цифровое оборудование с устройством SPARK Science Learning System 

марки PASCO в состав входит: 

Устройство автономного сбора и обработки данных с сенсорным экраном, 

зарядная станция, Кабель расширения к преобразователю сигнала USB, 

Программа обработки данных, Датчик силы, Датчик освещенности, 

Преобразователь сигнала USB от двух датчиков, Адаптер для подключения 

оптических датчиков, Оптические ворота, Кронштейн для крепления 

оптических ворот, Базовый комплект для опытов по механике, Зажим для 

крепления направляющий по механике под углом, Блок с 

принадлежностями ,Набор пружин для опытов с вынужденными 

колебаниями, Набор маятников для использования совместно с 

оптическими воротами, Зажим крестовой, Малое основание штатива со 

стержнем, Набор грузов с держателями, Набор цилиндров для изучения 

теплоемкости, Набор колориметров, Адаптер для измерения силы тока, 

Держатель батарей типа D, Лампа на подставке, Набор проводов с 

зажимами, Набор резисторов, Конденсатор, Датчик магнитного поля, Набор 

стержневых магнитов, Катушка тип 1/ Катушка тип 2, Осветитель 

оптический, Набор адаптеров оптических элементов, Экран оптического 

изображения, Набор собирающих линз, Датчик абсолютного давления, 

Датчик расстояния, Индикатор угла наклонной плоскости,Вентилятор, 

устанавливаемый на каретку, Адаптер для установки датчиков на каретку, 

Гребенка для определения ускорения свободного падения, Кронштейн для 

использования датчика силы в качестве электронных весов, Набор для 

изучения трения скольжения, Вибратор струны,Прибор для изучения 

газовых законов , Набор по геометрической оптике.  

 



 

 

 
 

52 Кабинет  

технологии  

(девочки) 

№ 122 

 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол для швейной машины-14шт, стол для учителя- 1шт, стул ученика-14шт, 

стул - 2шт, стол учителя-1 шт., стол большой раскроечный - 1 шт., стул для 

учителя-2шт., шкаф со стеклом-2шт., шкаф стеллаж-5шт.  манекен женский 

42 размер- 4шт, доска маркерная школьная, 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  SMART BOARD 480- 1 

шт., Документ-камера DOKO DS08FS- 1 шт., Многофункциональное 

устройство Сanon- 1 шт., Моноблок LENOVO S20-00- 1 шт., Оверлок 

Бразмер М- 1 шт., Оверлок Juki 644D- 1 шт.,Оверлок -1шт, Швейная машина 

– 5 шт., Швейная машина Janome 743- 6 шт., Швейная машина Джаноме- 4 

шт., Гладильная система TEFAL GV 7620E0- 4 шт.,, гладильная доска- 3 

шт.,Микроволновая печь SAMSUNG CE-107MNR-B/BWT- 2 шт., Миксер 

HOTPOINT-ARISTON KM 040 AX0- 2 шт.,Плита электрическая INDESIT 

I6V52(W)/RU- 3 шт., Холодильник НОРД NRT-275-032 

 Лабораторно-технологическое оборудование 

Коллекции по волокнам и тканям, манекен женский с подставкой (размер 42 

- 50), манекен подростковый размер (размер 36 - 44), комплект для 

вышивания, шпуля пластиковая, коврик для швейных машин, набор игл для 

швейной машины, ножницы универсальные, ножницы закройные, ножницы 

Зигзаг, воск портновский, аптечка первой помощи. 

Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей. 

Кабинет кулинарии 

кухонный гарнитур плоская вытяжка, набор посуд для приготовления блюд 

(сковорода, кастрюля, сервировочные наборы тарелок, вилок, ложек), 

чайный сервиз. 

53 Кабинет технологии 

(мальчиков) №120 

Учебный кабинет технологии (мальчики) 

Специализированная мебель и система хранения 

  Верстак слесарный регулируемый-8 шт., верстак столярный- 8 шт., шкаф 

встроенный (ДСП) для хранения оборудования - 1шт., стол учителя-2 шт., 

стул ученика- 12 шт., стул учителя-1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP- 1ш, интерактивная доска -1шт., проектор 

Epson  1шт.,мобильный компьютер ученика Lenovo IdeaCentre C40-30- 1 шт.  

Технологическое оборудование 

 

 

  

Станок Корвет-46- 1 шт., станок строгальный- 1 шт., станок фрезерный- 1 

шт., станок фрезеровальный Roland SRM-20- 1 шт., станок рейсмусовый- 1 

шт., Учебный токарный Станок с ЧПУ "Юниор-Т" – 1 шт.,  Пылесос ДС-01, 

двухсторонний учебно-лабораторный стенд "Пневматические средства 

автоматики", Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС- Гефест 

1М, Печь муфельная, Станок Интерскол Т200/350, Шлифовальная машина 

SPARKY MB 1200CE Plus, станок токарный "Корвет - 74" по дереву-4 шт., 

Комплект устройств промышленной электропневмоавтоматики,  

Демонстрационный модуль "УМНЫЙ ДОМ"- 10 шт.Модульный станок 3 в 1 

(лазер, 3D принтер, гравер) MOOZ- 4 шт., 3D-сканер Омега-4  шт., 

Ресурсный набор "Аэро"-2 шт.,  3D принтер тип 3 FORMLABS FORM 2, 3D-

принтер тип 1 Picaso Designer X, Демонстрационный модуль. Модель DiSyS 

PRD01- 4 шт., Интерактивный комплекс   визуального контроля и 

управления реальным процессом обработки деталей на фрезерном станке 

"Фрезер_Active, станок заточный, дрель аккумуляторная, лобзик элек-

трический. 

 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

54 Учебный кабинет 

технологии 

(Кванториум) 

     № 121 

 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стеллаж металлический для хранения оборудования- 1шт., стеллаж ДСП 

для хранения оборудования - 2 шт., стол учителя-1 шт., стул ученика- 12 

шт., стол ученика -6 шт., стол металлический с тумбой – 5 шт.,  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Моноблок LENOVO S20-00- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP., 

интерактивная доска проектором- 1 шт.                                                                           

Технологическое оборудование 

   Учебно- наглядное пособие «Кванториум» - 1набор,  ресурсный набор 

"Аэро"- 2 набора, лаборатории для изучения начал моделирования и 

прототипирования- 1 шт., интерактивный комплекс   визуального 

контроля и управления реальным процессом обработки деталей на 

фрезерном станке "Фрезер Active» станок- 1 шт., фрезеровальный Roland 

SRM-20- 1 шт., стамина для системы производства печатных плат Voltera 

V-One- 1 шт., 3D-принтер тип 1Picaso Designer X- 1 шт., настольный 

фрезерный станок с ЧПУ DiSySRDS-F0,6 кВт-1шт., Комплект 

робототехнический образовательный- 1 шт, Настольный токарный станок 

с ЧПУ RDS-T - 0,6 кВт-1 шт.,  Настольный фрезерный станок с ЧПУ 

DiSyS RDS-F 0,6 кВт- 2 шт., Демонстрационный модуль "УМНЫЙ 

ДОМ"- 1 шт. 

 
55 Спортивный зал Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

№ 113 
МФУ Samsung Polaris8123- 1шт, МФУ Samsung Electronics- 1 шт., МФУ 

HP 400 М425- 1 шт., мобильный компьютер- 3шт, сетевой фильтр- 3шт., 

стол преподавателя-3шт, шкаф- 1 шт. -гардероб- 1шт. 

Раздевалка для девочек: систем хранения вещей обучающихся на 30 чел. 

Раздевалка для мальчиков: систем хранения вещей, обучающихся на 

30чел. 

Оборудование и инвентарь 

 лыжный комплект для учащихся - 150шт, комплект скамеек, табло 

электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с 

защитным экраном, стеллажи для инвентаря, стойка для прыжков в 

высоту, мячи для метания, стол для настольного тенниса передвижной 

для помещений, комплект для тенниса, набор для бадминтона в чехле, 

конь гимнастический, обручи гимнастические, скакалки, медболы, канаты 

для перетягивания, гранаты для метания, аптечка медицинская. 

Спортивные игры 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола) с 

механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой, ворота для 

минифутбола складные, мячи баскетбольные N 7 тренировочные, мячи 

баскетбольные N 7 для соревнований, мячи баскетбольные N 5, мячи 

футбольные N 5 тренировочные, мячи футбольные N 5 для соревнований, 

мячи волейбольные тренировочные, мячи волейбольные для 

соревнований, мячи футбольные N 4, насос для накачивания мячей, 

тележка для хранения мячей, корзина для хранения мячей, конус с 

втулкой, палкой и флажком. 

Гимнастика, общефизическая подготовка Скамейка гимнастическая 

жесткая, мат гимнастический прямой, мостик гимнастический 

подпружиненный, бревно гимнастическое напольное 3 м, перекладина 

гимнастическая пристенная, консоль пристенная для канатов и шестов (3 

крюка), канат для лазания. 



 

 

 
 

56 Зал хореографии № 

324 

Специализированная мебель: Стол учительский, стул учителя, зеркала 

настенные – 10 шт, магнитофон. 

Специализированная мебель: Стол учительский, стулья, зеркало настенное, 

магнитофон. 

57 Кабинет начальной 

школы 

№ 105 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -2шт., шкаф 

со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)Технические 

средства обучения (рабочее место учителя) 

МФУKyocera Ecosys FS-1025MFP- 1 шт., персональный компьютер-1шт, 

Мобильный класс- 1 шт., интерактивная доска Teach Touch -1 шт.,моноблок 

– 1 шт. 

58 Кабинет русского 

языка и математики 

№ 217 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс SMART BOARD – 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-

1025MFP- 1ш, интерактивная система-1шт., компьютер учителя - 1шт., 

сетевой фильтр - 1шт. 

59 Кабинет русского 

языка и математики 

№ 218 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., доска 

магнитно- маркерная-1шт., шкаф со стеклом – 6шт., шкаф под одежду – 1 

шт., тумба по доску1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

МФУ Samsung Electronics– 1 шт., проектор -1шт., компьютер учителя - 1шт., 

Моноблок 21.5" HP 22- 1шт, документ- камера AVERVISION U50- 1 шт., 

сетевой фильтр - 1шт. 
60 Кабинет русского 

языка и математики 

№ 219 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 шт., стулья 

ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол для учителя -1шт., стол 

компьютерный-1шт., шкаф со стеклом – 5шт., шкаф под одежду – 1 шт., 

тумба по доску – 1шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Мобильный класс – 1 шт., Интерактивный комплекс SMART BOARD – 1 

шт., МФУ Samsung Electronics- 1ш, интерактивная система-1шт., компьютер 

учителя - 1шт., для аудитории- 1шт, сетевой фильтр - 1шт. 



 

 

 
 

61 Актовый зал 

2 этаж 
Специализированная мебель 

  Стул- кресло театральное одиночное- 200 шт., стойка (стол, тумба) под 

звуковое оборудование – 1 шт., мультимедийная трибуна для презентаций 

СПТ22 – 1 шт.,  DJ- проигрыватель звуковой системы NUMARK – 1 шт., 

Цифровой микшер Yamaha – 1 шт., Сабвуфер Линейный массив JBL 

VRX918SP/230 – 1 шт., Акустическая система для аудитории JBL -2 шт.,  

Акустическая  система JBL PRX735 активная трехполосная -5 шт., 

Вокальный радиомикрофон SHURE – 4 шт., Ноутбук Lenovo – 1 шт., 

Активная акустическая система LD Systems Road Jack 8- 2 шт., Ноутбук HP 

series G6 15,6" – 1 шт.,  Вокальный радиомикрофон SHURE , Радиосистема с 

головным микрофоном SHURE BLX14E .   

 

Библиотечно-информационное обеспечение  
 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, 

книгохранилище, хранилище для учебников, медиатека. 

Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест. 

Оснащение библиотеки: рабочее место библиотекаря, 4 компьютера с 

выходом в Интернет, МФУ, стеллажи для хранения учебных пособий и 

литературы. 

Общий объем книжного фонда библиотеки - 45626 количество 

экземпляров, в том числе: учебники - 24278 экземпляров; художественная 

литература - 10499 экземпляров, научно- педагогическая и методическая 

литература - 10839 экземпляров 

Книжный фонд библиотеки составляет 90552 экз.  

-учебная литература-72195 экз. (80 %);  

-художественная литература – 17638 экз. (19,9 %);  

-методическая литература – 719 экз. (0,1 %); 
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