
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.З. ТАРАСОВА»  

г.  БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 

 

от     31.08.2023 г. № №  261 

   г. Балаково 

 

«Об утверждении основной образовательной программы  

среднего общего образования МАОУ Гимназия №1» 

 

В соответствии с п.3 ст.1 Федерального закона от 24.09.20212г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.5.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 « О внесении изменений в ФГОС СОО» , приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 “Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования” (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); на основании решения 

педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2023) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования МАОУ 

Гимназия №1 в соответствии обновленными ФГОС СОО и ФОП СОО;  

2.Ввести в действие основную образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии обновленными ФГОС СОО и ФОП СОО с 01.09.2023 г.  

3.Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего образования 

МАОУ Гимназия №1 в соответствии ФГОС СОО второго поколения и ФОП СОО (11 классы) 

(Приложение №1) в разделы: 

3.1.Целевой  раздел ООП СОО 

3.2.Содержательный раздел ООП СОО: 

3.2.1.Пункт 2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов по предметам 

«русский язык», «литература», «история», «обществознание», «география», «ОБЖ», 

«математика: модуль вероятность и статистика»; 

3.2.2.Пункт 2.3. Рабочая программа воспитания. 

3.3.Организационный раздел ООП СОО: 

3.3.1.Пункт 3.1. Учебный план СОО; 

3.3.2.Пункт 3.1.1. Календарный учебный график; 

3.3.3.Пункт 3.1.2. План внеурочной деятельности; 

3.3.4.Пункт 3.1.3. Календарный план воспитательной работы. 

4.Утвердить предлагаемые изменения и ввести в действие основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии ФГОС СОО второго поколения и ФОП 

СОО с 01.09.2023 г.  

5.Вилковой Е.Ю., заместителю директора по УВР, разместить ООП СОО на официальном 

сайте гимназии. 

6.Учителям- предметникам привести в соответствие с РП по предмету календарно- 

тематическое планирование и проводить корректировку не реже 1 раза в четверть. 

7.Вилковой Е.Ю., Яковлевой С.Б., заместителям директора по УВР, осуществлять контроль 

выполнения рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам 1 раз в полугодие. 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор   МАОУ Гимназия № 1                                        Г.Б. Бирверт 



Приложение  

к приказу по МАОУ Гимназия №1  

от 31.08.2023 № 261 

«Об утверждении основной 

образовательной программы среднего общего 

МАОУ Гимназия №1» 

 

1.1. В тексте ООП СОО слова «в соответствии с требованиями ФГОС СОО» заменить 

словами «в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФОП СОО». 

1.Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

разработана в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и ФОП СОО. 

2.Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией: (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы). Базовый объем, содержание и планируемые результаты ООП СОО не 

ниже установленных ФОП СОО. 

3.При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

4. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

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

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

6. Целевой раздел ООП СОО включает следующие компоненты: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

7. Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; программу развития универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую 

программу воспитания; программу коррекционной работы. 

8. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения 

программы среднего общего образования. 

9. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

10.Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы среднего общего образования. 

11. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

12. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся 

основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в 

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, 



историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

13. Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

ООП СОО и включает: учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный 

график; календарный план воспитательной работы. 

14. Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения. 

1.2. В тексте ООП СОО исключить слова «ПООП СОО». 

1.2.1. В Целевом разделе ООП СОО: 

1.2.1.1. В пояснительной записке указать 

- ООП ООО разработана в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО (Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 2017 года); Приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 г. N 371 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования";  

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая ООП СОО является основным документом, который определяет содержание 

среднего общего образования и регламентирует образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности с учетом установленного ФГОС 

СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и 

социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального 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. 

- 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. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

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, предполагающую 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 отдается использованию 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 санитарного врача от 28.01.2021 № 2 и 

действующими до 1 марта 2027 года (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 санитарного врача от 28.09.2020 № 28 и действующими до 1 января 

2027 года (далее – Санитарноэпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не менее 2170 часов и 

не 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. 

 

1.2.1.2. содержание и планируемые результаты освоения ООП СОО не ниже 

соответствующих  содержания и планируемых результатов освоения ФОП СОО; 

1.2.1.3. В подраздел «Планируемые результаты»: 

Перенести без изменений из ФОП СОО: 

общую характеристику личностных и метапредметных результатов освоения ООП СОО; 

список личностных планируемых результатов освоения ООП СОО, список метапредметных 

планируемых результатов освоения ООП СОО, список предметных планируемых результатов 

освоения ООП СОО. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО и ФОП СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП СОО включают: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; готовность к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностносмысловых 

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, историческими и духовнонравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 



общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического 

воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

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

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- нравственные нормы и 

ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

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

и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; физического воспитания: сформированность здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; активное неприятие 

вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; экологического 

воспитания: сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; планирование и осуществление действий в 

окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 



Метапредметные результаты освоения ООП СОО включают: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

способность их использования 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. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 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; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; развивать креативное мышление при решении жизненных 

проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность 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 ее 

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 приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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; 

в) работа с информацией 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками 

распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 



Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 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; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; осуществлять 

позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, 

включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

Планируемые личностные результаты освоения ОП 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 ОП 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 ОП 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ОП СОО 

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 освоения Образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД) 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. 

Планируемые предметные результаты освоения ОП СОО 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; 

 предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ОП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ОП 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 ОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты на уровень среднего общего образования 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

культуры в современном обществе. Понимать, оценивать и комментировать уместность 

(неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения 

речевого этикета, этических норм в речевом общении. 

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

анализ словосочетания, простого и сложного предложения. Определять изобразительно-

выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). Анализировать, 

характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования 

сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). Соблюдать синтаксические 

нормы. Использовать словари грамматических трудностей, справочники. Пунктуация. 

Основные правила пунктуации. Иметь представление о принципах и разделах русской 

пунктуации. Выполнять пунктуационный анализ предложения. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. Иметь представление о функциональной 

стилистике как разделе лингвистики. Иметь представление об основных признаках разговорной 

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

художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения – не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. Предметные 

результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала 

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

и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально- нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

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

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной 

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

национальной и мировой литературы; 



5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутыхаргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление 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) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

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

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

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

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

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

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

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

тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 

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

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

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе: 

Понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических 

процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине 

и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР 

(России). Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 



1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую значимость 

для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом; используя знания по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; используя 

знания по истории России, аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификации 

историческихфактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 

России 1945 - 2022 гг. Знание именисторических личностей,внесшихзначительныйвкладв 

социальноэкономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических личностей 

в рамках событий, процессов истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их 

деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945 

- 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний и умений: объяснять смысл изученных 

(изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научнопопулярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с   описанием   и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 



формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 

- 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на основе 

изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; делать 

предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; 



определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 

речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); 

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. Умение осуществлять с соблюдением 

правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность ин-

формации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: знать и использовать 

правила информационной безопасности при поиске исторической информации; самостоятельно 

осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. Умение анализировать текстовые, визуальные 

источники исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную. в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

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

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 



расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и за-рубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: понимать 

особенности политического, социально-экономического и историкокультурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

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

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: понимать 

значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 



значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны 

в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; используя 

знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. Структура предметного результата включает следующий 

перечень знаний и умений: указывать хронологические рамки основных периодов 

отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; называть даты важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; выявлять синхронность 

исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022 гг., делать выводы о 

тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, 

явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях 

политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; о (об) 

праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 

системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 



Родины, осознания ценности культуры Рос-сии и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

 "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья 

и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая куль-тура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный 

процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; определять различные 

смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный 

институт; классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы 

семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; 

правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; 

виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные 

органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и 

детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и 

сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить примеры взаимосвязи 

социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и 

права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; характеризовать 

причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом 

регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; 

абсентеизма; коррупции; характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы 

права; социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической 

жизни общества; правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 

политическое прогнозирование. 



Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", 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, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; осуществлять поиск политической и правовой информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом 

регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. Использовать политические и правовые знания для 

взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационнокоммуникационных технологий в решении различных 

задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

(об) социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости под-держания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; 

механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и 

политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном 

суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и 

статусе государственного служащего; основах конституционного, строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее 

видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; 

защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; 

правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 



гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных 

в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать 

информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в 

целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость анти-общественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 

класса: 

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

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения географических факторов 

международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и 

изученных стран по уровню социально- экономического развития, специализации различных 

стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе 

по особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между 

социально- экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных 

странах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и 

природноресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 



субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической информации 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; определять и сравнивать 

по географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а 

также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

примнять различные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); представлять в 

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

информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их 

отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники 

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

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально- экономического развития, в 

том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и 

качестве жизни населения; объяснять влияние природно- ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и 

роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 



9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико- географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным 

экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, включают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения 

террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 



контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской оброны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

1.2.2.В содержательном  разделе ООП СОО: 
1.2.2.1. включить для непосредственного применения шесть федеральных рабочих 

программ: по предметам «русский язык», «литература», «история», «обществознание», 

«география», «ОБЖ», «математика: модуль вероятность и статистика»; 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык 

и литература») на уровне среднего общего образования (далее РП по русскому языку 10-11 кл.)  

составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС 

СОО, в соответствии с федеральной рабочей программой по русскому языку на уровне среднего 

общего образования, а также рабочей программы воспитания МАОУ Гимназия №1, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. Является 

частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов при освоении предметной области «Русский язык и литература» 

(Русский язык) для 10-11 классов (базовый уровень). 

РП по русскому языку 10-11 кл. является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного предмета. 

Воспитательный потенциал предмета РП по русскому языку 10-11 класс реализуется через:  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания предмета 

«русский язык» для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков по русскому языку, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- учет в определении воспитательных задач уроков по русскому языку целевых 

ориентиров результатов воспитания;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на роках музыки 

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 общепринятые нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу Гимназии 

№1, принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 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, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

- применение информационных ресурсов, которые включают информационные, 

информационно-образовательные, учебно-методические сайты и порталы, порталы 

дистанционного обучения, которые оказывают влияние на формирование коммуникативных и 

цифровых компетенций обучающихся, способствуют позитивной киберсоциализации 

(цифровой / информационной социализации) подрастающего поколения. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не 

только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в 

сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации 

и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, 



повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», 

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

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

графика, инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

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

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила 



орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На уровне среднего общего образования «Русский язык» является обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Русский язык и литература». 

Срок освоения рабочей программы: 10-11 классы, 2 года. 

в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю),  

в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Используемый УМК «Русский язык» Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.,Мищерина М.А. ООО 

«Русское слово»  (1.1.3.1.1.2.1) с постепенным переходом на УМК Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. (ФПУ утв. Приказом Министерства просвещения 

РФ от 21 сентября 2022 г. № 858). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

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

обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

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

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

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

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 



некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

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

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

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

Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

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

Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

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

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

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

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

наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

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

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

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 



Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно 

к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

т. п. 

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

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

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

 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 



Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

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

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

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

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

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

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

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 



 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому 

языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально 

и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 



 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 



К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 

июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон 

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

Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-

1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 



Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 

менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения 

– 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

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

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 



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

в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения 

– 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

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

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 



Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количеств

о часов 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Общее количество – 68 часов.  

Рекомендуемое количество часов для организации повторения – 6 часов, из них в начале учебного 

года – 2 часа; в конце учебного года – 4 часа. Рекомендуемое количество часов для организации и 

проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные 

работы) – 5 часов 

1. Общие сведения о языке 

(5 ч.)  
   

1.1 Язык как знаковая 

система. Основные 

функции языка. 

Лингвистика как наука 

1 Знаки неязыковые и языковые. Язык 

как система знаков особого рода. 

Языковые единицы и их отношение 

к знакам. Язык как средство 

общения и формирования мысли. 

Русский язык как объект научного 

изучения 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

1.2 Язык и культура 1 Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры 

русского и других народов России и 

мира 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

1.3 Русский язык – 

государственный язык 

Российской Федерации, 

средство 

межнационального 

общения, национальный 

язык русского народа, 

один из мировых языков 

1 Внутренние и внешние функции 

русского языка 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

1.4 Формы существования 

русского национального 

языка 

2 Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного 

языка в обществе 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 Итого по разделу 5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура 

речи 

2.1. Система языка, её 

устройство, 

функционирование 

1 Язык как система. Единицы и 

уровни языка, их связи и отношения 

(повторение, обобщение) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

2.2 Культура речи как 

раздел лингвистики 

1 Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и 

этический 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/


2.3 Языковая норма, её 

основные признаки и 

функции. Виды 

языковых норм 

1 Понятие нормы литературного 

языка. Норма обязательная и 

допускающая выбор (общее 

представление). Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические), лексические, 

словообразовательные, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы (обзор, 

общее представление). 

Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее 

представление). Стилистические 

нормы современного русского 

литературного языка (общее 

представление) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

2.4 Качества хорошей 

речи 

1 Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

2.5 Основные виды 

словарей (обзор) 
1 Основные виды словарей. 

Толковый словарь. Словарь 

омонимов. Словарь иностранных 

слов. Словарь синонимов. Словарь 

антонимов. Словарь паронимов. 

Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. 

Комплексный словарь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 Фонетика и орфоэпия 

как разделы 

лингвистики 

(повторение, 

обобщение). 

Изобразительно-

выразительные средства 

фонетики (повторение, 

обобщение) 

1 Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Основные понятия 

фонетики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные 

средства фонетики: ассонанс, 

аллитерация 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

3.2 Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) 

нормы 

2 Основные нормы современного 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. 

Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. 

Нормы ударения в современном 

русском языке 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
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https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/


 Итого по разделу 3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 Лексикология и 

фразеология как 

разделы лингвистики 

(повторение, 

обобщение). 

Изобразительно-

выразительные средства 

лексики (повторение, 

обобщение) 

2 Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики. Основные 

понятия лексикологии и 

фразеологии. Лексический анализ 

слова. Изобразительно-

выразительные средства лексики: 

эпитет, метафора, метонимия, 

олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

4.2 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

3 Выбор слова в зависимости от его 

лексического значения. 

Многозначные слова и омонимы, их 

употребление. Синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

Иноязычные слова и их 

употребление. Выбор слова в 

зависимости от его лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность 

как нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

4.3 Функционально-

стилистическая окраска 

слова 

1 Функционально-стилистическая 

окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и 

книжная; особенности 

использования. Особенности 

употребления просторечных, 

жаргонных и диалектных слов 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

4.4 Экспрессивно-

стилистическая окраска 

слова 

1 Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. Эмоционально-оценочная 

окраска слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и другое). 

Уместность использования 

эмоционально-оценочной лексики 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

4.5 Фразеология русского 

языка (повторение, 

обобщение). Крылатые 

слова 

1 Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 Итого по разделу 8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы 

5.1. Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

(повторение, 

обобщение) 

2 Морфемика и словообразование 

как разделы лингвистики. Основные 

понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение). Морфемный и 

словообразовательный анализ слова 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

5.2 Словообразовательные 

нормы 
1 Словообразовательные трудности 

(обзор). Аббревиатуры инициальные, 

слоговые, состоящие из сочетания 

начальной части слова с целым 

словом и другие. Род и склонение 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 
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https://resh.edu.ru/subject/13/10/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/


аббревиатур 

 Итого по разделу 3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 
6.1 Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2 Основные понятия морфологии как 

раздела лингвистики. 

Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте 

слов разных частей речи 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

6.2 Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка 

(общее представление) 

4 Морфологические нормы 

современного русского литературного 

языка (общее представление). 

Основные нормы образования и 

употребления форм имён 

существительных (формы 

именительного падежа множественного 

числа; родительного падежа 

единственного и 

множественного числа; род 

иноязычных слов). 

Основные нормы образования и 

употребления форм 

качественных имён прилагательных 

(формы простой и составной 

сравнительной и превосходной степеней 

сравнения; краткая форма) 

Основные нормы образования и 

употребления падежных форм 

количественных, 

порядковых и собирательных 

числительных 

Нормы склонения и употребления 

личных местоимений и возвратного 

местоимения себя. 

Основные нормы образования и 

употребления некоторых 

личных форм глагола (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и 

невозвратных глаголов; образования 

некоторых глагольных форм: форм 

прошедшего времени глаголов с 

суффиксом -ну-, форм повелительного 

наклонения 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 Итого по разделу 6   
7.1 Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1 Принципы и разделы русской 

орфографии. 

Орфографический анализ слова. 

Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила 

графического сокращения слов 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

7.2 Правописание гласных и 

согласных в корне 

2 Правила правописания слов 

с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися 

гласными 

в корне. Правила правописания слов с 

проверяемыми и 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 
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непроверяемыми звонкими и глухими, 

непроизносимыми, удвоенными 

согласными 

в корне 

7.3 Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. 

Буквы ы – и после 

приставок 

2 Правила правописания слов   с  

разделительными ъ и ь Правила 

правописания слов с неизменяемыми 

приставками, приставками на -з (-с), 

приставками 

пре-и при-. 

Правила правописания слов с буквами 

ы – и после приставок 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

7.4 Правописание 

суффиксов 

2 Правила правописания суффиксов 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

7.5 Правописание н и нн в 

словах различных частей 

речи 

2 Правила правописания н и нн в именах 

существительных, именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

наречиях 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

7.6 Правописание не и ни 1 Правила правописания слов с не и ни 

(не и ни 

в отрицательных и неопределённых 

местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных и 

вопросительных 

предложениях, устойчивых оборотах, 

сложноподчинённых предложениях с 

придаточными уступительными) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

7.7 Правописание окончаний 

имён существительных, 

имён прилагательных и 

глаголов 

2 Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

7.8 Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов 

2 Правила слитного, дефисного и 

раздельного написания сложных имён 

существительных, имён 

прилагательных, наречий, предлогов, 

союзов, частиц 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 Итого по разделу 14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 
8.1 Речь как деятельность. 

Виды речевой 

деятельности 

(повторение, обобщение) 

1 Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Основные особенности каждого вида 

речевой деятельности. 

Культура чтения, аудирования, 

говорения и письма 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

8.2 Речевое общение и его 

виды. Основные сферы 

речевого общения. 

Речевая ситуация и её 

компоненты 

1 Общение как одна из главных 

потребностей человека. Роль общения в 

жизни человека. 

Виды речевого общения: официальное 

и неофициальное. Основные сферы 

речевого общения. 

Речевая ситуация и её 

компоненты (адресант и адресат; 

мотивы и цели, предмет и тема речи; 

условия общения) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

8.3 Речевой этикет 1 Основные функции речевого 

этикета (установление и поддержание 
https://resh.edu.ru/sub
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контакта, демонстрация 

доброжелательности и 

вежливости, уважительного отношения, 

говорящего 

к партнёру и другие). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям 

официального 

/неофициального общения, 

статусу адресанта/ адресата и другому 

ject/13/10/ 

 

8.4 Публичное выступление 2 Публичное выступление и его 

особенности. 

Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и 

композиция публичного выступления. 

Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учётом его 

цели, особенностей адресата, 

ситуации общения 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 Итого по разделу 5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
9.1 Текст, его основные 

признаки (повторение, 

обобщение) 

1 Цельность, членимость, относительная 

законченность текста. Связность текста. 

Способы связи предложений и абзацев в 

тексте. Средства 

связи предложений и абзацев в тексте: 

лексические, морфологические, 

синтаксические (повторение, 

обобщение) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

9.2 Логико-смысловые 

отношения между 

предложениями в тексте 

(общее представление) 

2 Причинно-следственные отношения 

между предложениями в тексте 

(приведение доводов и примеров, 

выведение следствия и другое). 

Отношения сопоставления и 

противопоставления 

(аналогия, антитеза) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

9.3 Информативность текста. 

Виды информации в 

тексте 

2 Текст как информационное целое. 

Основная и дополнительная, 

фактуальная, концептуальная и 

подтекстовая информация 

текста. Тексты новой природы: 

гипертекст, графика, 

инфографика и другие 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

9.2 Информационно- 

смысловая переработка 

текста. План. Тезисы. 

Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. 

Рецензия 

3 План простой и сложный; назывной, 

вопросный. 

Особенности тезисов, 

конспекта как вторичных текстов. 

Обязательные структурные компоненты 

реферата, аннотации. 

Реферат на основе одного или 

нескольких источников. 

Основные структурные 

компоненты отзыва, рецензии 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 Итого по разделу 8   

 Повторение пройденного 

материала 
6   
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 Итоговый контроль 5   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

11 класс 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количеств

о часов 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Общее количество – 68 часов. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения – 6 часов, из них в начале учебного года – 2 часа; 

в конце учебного года – 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) – 5 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 
1.1 Культура речи в 

экологическом аспекте 

2 Экология как наука, экология 

языка (общее представление). 

Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды. 

Проблемы речевой культуры 

в современном обществе 

(стилистические изменения в 

лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор, 

повторение, обобщение) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

 Итого по разделу 2   

 Раздел 2. Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 
2.1 Синтаксис как раздел 

лингвистики 

(повторение, 

обобщение) 

2 Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные понятия синтаксиса. 

Синтаксический анализ 

словосочетания и  предложения 

(повторение, обобщение) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

2.2 Изобразительно- 

выразительные 

средства синтаксиса 

2 Изобразительно- выразительные 

средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-

ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; 

риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое 

обращение;многосоюзие, бессоюзие 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

2.3 Синтаксические 

нормы. Основные 

нормы согласования 

сказуемого с 

подлежащим 

2 Порядок слов в предложении. 

Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, 

в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, 

выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять 

человек); имеющим 

в своём составе числительные, 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 
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оканчивающиеся на один; имеющим в 

своём составе числительные два, три, 

четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. 

Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе 

приложение (типа диван- кровать, 

озеро Байкал). 

Согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым 

существительным 

2.4 Основные нормы 

управления 

2 Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова (разъяснение 

чего?, указал на что?; беспокоиться о 

чём?, но тревожиться за кого? и др.). 

Употребление производных 

предлогов благодаря, вопреки, ввиду, 

вследствие, за счёт 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

2.5 Основные нормы 

употребления 

однородных членов 

предложения 

2 Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 

(употребление в качестве 

однородных членов слов, 

обозначающих или родовые, или 

видовые понятия, близкие или 

сопоставимые понятия; учёт 

лексической сочетаемости слов, 

входящих в ряд однородных членов). 

Предложения с однородными 

членами, соединёнными 

двойными союзами 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

2.6 Основные нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов 

3 Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов (недопустимость 

разрушения целостности причастного 

оборота; единство субъекта действия 

для деепричастия и глагола и другие) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

2.7 Основные нормы 

построения сложных 

предложений 

3 Основные нормы построения 

сложных предложений: 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным определительным 

(недопустимость отрыва имени 

существительного в главной части от 

придаточного определительного), с 

придаточным изъяснительным 

(с указательным словом и без 

указательного слова в главной части; 

неверное употребление местоимений 

при передаче косвенной речи и 

другое); сложного предложения с 

разными видами связи 

(использование союзов и союзных 

слов в соответствии с их значениями, 

недопустимость постановки рядом 

однозначных союзов (типа но и 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 
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однако), недопустимость 

использования одинаковых союзов и 

союзных слов между частями одного 

сложного предложения и другое) 

2.8 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы» 

1 Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим; нормы 

управления; нормы употребления 

однородных членов предложения; 

нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов; нормы 

построения сложных предложений 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

 Итого по разделу 17   

 Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 Пунктуация как раздел 

лингвистики 

(повторение, 

обобщение) 

1 Пунктуация как раздел лингвистики. 

Принципы и разделы русской 

пунктуации. 

Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания 

внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при 

передаче чужой речи. Сочетание 

знаков препинания. Пунктуационный 

анализ предложения 

(повторение, обобщение) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

3.2 Знаки препинания 

между подлежащим и 

сказуемым 

1 Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями речи 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 
3.3 Знаки препинания в 

предложениях 

с однородными 

членами 

2 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными 

одиночными, двойными, 

повторяющимися и 

неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания в предложениях 

с обобщающим словом при 

однородных членах 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

3.4 Знаки препинания при 

обособлении 

3 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, 

обстоятельствами, 

уточняющими членами 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

3.5 Знаки препинания      в 

предложениях 

с вводными 

конструкциями, 

обращениями, 

междометиями 

2 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

3.6 Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

3 Правила постановки знаков 

препинания в сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном 

сложном предложениях 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

3.7 Знаки препинания 

в сложном 

2 Правила постановки знаков 

препинания в сложном предложении с 
https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 
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предложении с разными 

видами связи 

разными видами связи  

3.8 Знаки препинания 

при передаче чужой 

речи 

2 Правила пунктуационного 

оформления предложений с прямой 

речью, косвенной речью, диалогом, 

цитатой 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

3.9 Повторение и 

обобщение по темам 

раздела 

«Пунктуация. 

Основные правила 

пунктуации» 

1 Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания 

внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при 

передаче чужой речи. Сочетание 

знаков препинания. 

Пунктуационный анализ предложения 

(повторение, обобщение) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

 Итого по разделу 17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 
4.1 Функциональная 

стилистика как раздел 

лингвистики 

1 Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). Понятие о 

функциональной стилистике. 

Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, 

официально- деловой, 

публицистический), язык 

художественной литературы (обзор) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

4.2 Разговорная речь 2 Разговорная речь, сфера её 

использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи:  

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, 

преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

4.3 Основные жанры 

разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

2 Содержательные, 

композиционные, языковые 

особенности устного рассказа, беседы, 

спора 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

4.4 Научный стиль 3 Научный стиль, сфера его 

использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, 

объективность изложения. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля. Основные подстили научного 

стиля: собственно научный, научно- 

справочный, учебно-научный, 

научно-популярный 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

4.5 Основные жанры 

научного стиля (обзор) 

2 Основные жанры научного стиля 

(монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, 

доклад и другие) (обзор) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 
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4.6 Официально-деловой 

стиль. Основные жанры 

официально-делового 

стиля (обзор) 

2 Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение. Основные 

признаки официально- делового 

стиля: точность, 

стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности официально-делового 

стиля. Основные жанры официально- 

делового стиля: закон, устав, приказ, 

расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, 

резюме и другие (обзор) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

4.7 Публицистический 

стиль 

2 Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: 

экспрессивность, призывность, 

оценочность. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

4.8 Основные жанры 

публицистического 

стиля (обзор) 

3 Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, 

очерк, эссе, интервью и другие (обзор) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 
4.9 Язык художественной 

литературы 

4 Язык художественной литературы и 

его отличия от других 

функциональных  разновидностей 

языка. 

Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое 

использование изобразительно- 

выразительных средств, языковых 

средств других функциональных 

разновидностей языка 

https://resh.edu.ru/sub

ject/13/11/ 

 

 Итого по разделу 21   
 Повторение 

пройденного 

материала 

6   

 Итоговый контроль 5   
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (предметная область «Русский язык и 

литература») на уровне среднего общего образования (далее РП по литературе 10-11 кл.)  

составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС 

СОО, в соответствии с федеральной рабочей программой по литературе  на уровне среднего 

общего образования, а также рабочей программы воспитания МАОУ Гимназия №1, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. Является 

частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1. 

https://resh.edu.ru/subject/13/10/
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Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов при освоении предметной области «Русский язык и литература» 

(Литература) для 10-11 классов (базовый уровень). 

РП по литературе 10-11 кл. является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного предмета. 

Воспитательный потенциал предмета РП по литературе 10-11 класс реализуется через:  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания предмета 

«литература» для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков по литературе, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- учет в определении воспитательных задач уроков по литературе  целевых ориентиров 

результатов воспитания;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на роках музыки 

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 общепринятые нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу Гимназии 

№1, принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 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, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

- применение информационных ресурсов, которые включают информационные, 

информационно-образовательные, учебно-методические сайты и порталы, порталы 

дистанционного обучения, которые оказывают влияние на формирование коммуникативных и 

цифровых компетенций обучающихся, способствуют позитивной киберсоциализации 

(цифровой / информационной социализации) подрастающего поколения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 



эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

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

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. 

Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения 

предмета. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса 

к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 



классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

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

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

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, 

книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы 

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети 

Интернет. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На уровне среднего общего образования «Литература» является обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Русский язык и литература». 

Учебный предмет «Литература» на уровне среднего общего образования преемственен 

по отношению к учебному предмету «Литература» на уровне основного общего образования. 

Срок освоения рабочей программы: 10-11 классы, 2 года 

В 10-11 классах на изучение учебного предмета «Литература» (базовый уровень) отводится 

204 часа: 

● 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Используемый УМК «Литература» Зинин С.А. Сахаров В.И., Чалмаев В.А ООО «Русское 

слово»  (1.1.3.1.2.1.1-1.1.3.1.2.1.2) с постепенным переходом на УМК Лебедев Ю.В., 

Михайлова О.Н., Шайтанов Н.О. и др (база 1.1.3.1.2.1.1.-1.1.3.1.2.1.2.) (ФПУ утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
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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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

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 др. (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 др. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари» и др. 

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

из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный 

дом» и др. 
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Литература конца XIX – начала ХХ века 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

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

Искариот», «Большой шлем» и др. 

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

Чудра», «Коновалов» и др. 

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 др. 

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

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 



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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

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. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «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 др. 

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

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

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 др. 



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 др. 

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

Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

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

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

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 др. 

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

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

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

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

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

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

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

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»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

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 др.; 

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

др. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

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

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

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

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

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 др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отражённым в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  



 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 

России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и 

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России; 

8) ценности научного познания: 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования отражают:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 



произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или 

иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

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

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

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

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе обеспечивают: 



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 литератур 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 

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

Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая 

гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. 

Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе 

сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. 

Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. 

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

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); 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 др.); не менее одного 

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

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

Ю. Шесталова и др.); 

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 своё отношение к ним в развёрнутых 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 учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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



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

дополнение к изученным в основной школе): 

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 др.); 

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 (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать 

и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

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

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 



литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения 

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 

к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

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

дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «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 др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 

 

11 КЛАСС 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 



4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

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

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного 

в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№

 

Наименование 

разделов и тем 
Всего  Основное содержание 

Электронные 

(цифровые) 



п/п  

 

программы  

 

образовательные 

ресурсы  

 Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 
А. Н. Островский. 

Драма «Гроза» 
 5  

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

Основные этапы 

жизни и творчества А.Н. 

Островского. Идейно- 

художественное своеобразие 

драмы «Гроза». Тематика и 

проблематика пьесы. 

Особенности сюжета и своеобразие 

конфликта. Город Калинов и его 

обитатели. Образ Катерины. 

Смысл названия и символика 

пьесы. Драма «Гроза» в русской 

критике 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

1.2 
И. А. Гончаров. 

Роман «Обломов» 
 5  

И. А. Гончаров. Роман 

«Обломов». Основные этапы жизни 

и творчества И.А.Гончарова. 

История создания романа 

«Обломов». Особенности 

композиции. Образ главного героя. 

Обломов и Штольц. Женские 

образы в романе «Обломов» и их 

роль в развитии сюжета. 

Социально-философский смысл 

роман. Русская критика о романе. 

Понятие «обломовщина». 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

1.3 
И. С. Тургенев. 

Роман «Отцы и дети» 
 7  

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». Основные этапы жизни и 

творчества И.С. Тургенева. 

ворческая история создания романа 

«Отцы и дети». Сюжет и 

проблематика романа. Образ 

нигилиста в романе «Отцы и дети», 

конфликт поколений. Женские 

образы в романе. «Вечные темы» в 

романе «Отцы и дети». Роль 

эпилога. Полемика вокруг романа 

«Отцы и дети»: Д.И. Писарев, М. 

Антонович и др. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

1.4 

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 

 4  

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 др. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 
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не дано 

предугадать…», «К. 

Б.» («Я встретил вас 

— и всё былое...») и 

др. 

Основные этапы жизни и творчества 

Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев – поэт- 

философ. Тема родной природы в 

лирике поэта. Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева 

1.5 

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 др. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

 6  

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 

др. 

Основные этапы жизни и 

творчества Н.А. Некрасова. О 

народных истоках  мироощущения 

поэта. 

Гражданская поэзия и лирика чувств 

поэта. 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания поэмы. 

Жанр, фольклорная основа 

произведения. Сюжет поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо»: путешествие 

как прием организации 

повествования. Авторские 

отступления. Многообразие 

народных типов в галерее 

персонажей. Проблемы счастья и 

смысла жизни 

в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

1.6 

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 др. 

 3  

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 др. Основные 

этапы жизни и творчества А.А. Фета. 

Теория «чистого искусства». 

Человек и природа в лирике поэта. 

Художественное мастерство А.А. 

Фета 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

1.7 М. Е. Салтыков-  3  М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман- https://resh.edu.ru/subje
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Щедрин. Роман-

хроника «История 

одного города» (не 

менее двух глав по 

выбору). Например, 

главы «О корени 

происхождения 

глуповцев», «Опись 

градоначальникам», 

«Органчик», 

«Подтверждение 

покаяния» и др. 

хроника «История одного города» 

(не менее двух глав по выбору). 

Например, главы «О корени 

происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. Мастер сатиры. 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. 

Глава «О корени происхождения 

глуповцев». Собирательные образы 

градоначальников и 

«глуповцев» («Опись  

градоначальникам»,«Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.) 

ct/14/10/ 

 

1.8 

Ф. М. Достоевский. 

Роман «Преступление 

и наказание» 

 10  

Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

Основные этапы жизни и творчества 

Ф.М. Достоевского. История 

создания романа 

«Преступление и наказание». 

Жанровые и композиционные 

особенности произведения. 

Основные сюжетные линии романа 

«Преступление и наказание». 

Преступление 

Раскольникова. Идея о праве 

сильной личности. Раскольников в 

системе образов. Раскольников и его 

«двойники». Униженные и 

оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание». Образ 

Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала. 

Библейские мотивы и образы в 

произведении. 

Смысл названия романа 

«Преступление и наказание». Роль 

финала. Художественное мастерство 

писателя. Психологизм в романе. 

Историко- 

культурное значение романа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

1.9 

Л. Н. Толстой. 

Роман-эпопея «Война 

и мир» 

 15  

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Основные этапы жизни и 

творчества Л.Н. Толстого. История 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 
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создания романа 

«Война и мир». Жанровые 

особенности произведения. Смысл 

названия. 

Историческая основа произведения. 

Нравственные устои и жизнь 

дворянства. 

«Мысль семейная» в романе "Война 

и мир": Ростовы и Болконские. 

Нравственно- философские взгляды 

Л.Н. Толстого, воплощенные в 

женских образах романа. 

Андрей Болконский: поиски смысла 

жизни. Духовные искания Пьера 

Безухова. 

Отечественная война 

1812 года в романе «Война и 

мир». Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр 

романа. Образы Кутузова и 

Наполеона. 

«Мысль народная» в романе 

«Война и мир». Образ Платона 

Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души». Значение 

творчества Л.Н. Толстого 

в отечественной и мировой культуре 

1.10 

Н. С. Лесков. 

Рассказы и повести 

(не менее одного 

произведения по 

выбору). Например, 

«Очарованный 

странник», 

«Однодум» и др. 

 2  

Н. С. Лесков. Рассказы и повести 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например,  «Очарованный 

странник», «Однодум» и др. 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С. Лескова. 

Художественный мир 

произведений писателя. 

Изображение этапов духовного пути 

личности в произведениях Н.С. 

Лескова. Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

1.11 

А. П. Чехов. 

Рассказы (не менее 

трёх по выбору). 

Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в 

футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый 

сад» 

 9  

А. П. Чехов. Рассказы 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Студент»,«Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в 

футляре» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.П. Чехова. 

Новаторство прозы писателя. 

Многообразие философско- 

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 
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Комедия «Вишнёвый сад». История 

создания, жанровые особенности 

пьесы. Смысл названия. 

Проблематика произведения. 

Особенности конфликта и системы 

образов. Разрушение «дворянского 

гнезда». Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного 

быта. Настоящее и будущее в 

комедии «Вишневый сад»: образы 

Лопахина, Пети и Ани. 

Художественное мастерство, 

новаторство Чехова- драматурга. 

Значение творческого наследия 

Чехова для отечественной и мировой 

литературы и театра 

 Итого по разделу  69    

 Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не 

менее одного по 

выбору). Например, 

Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

 1  

Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и др. Страницы жизни 

поэта (по выбору) и особенности его 

лирики 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

 Итого по разделу  1    

 Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

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 др. 

 2  

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 др. 

Жизнь и творчество писателя. 

История создания, сюжет и 

композиция произведения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

3.2 

Зарубежная поэзия 

второй половины XIX 

века (не менее двух 

стихотворений одного 

из поэтов по выбору). 

Например, 

стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера и 

др. 

 1  

Зарубежная поэзия второй 

половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по 

выбору). 

Например, стихотворения А.Рембо, 

Ш.Бодлера и др. Страницы жизни 

поэта, 

особенности его лирики 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/10/ 

 

3.3 

Зарубежная 

драматургия второй 

половины XIX века 

(не менее одного 

произведения по 

 1  

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г.Гауптмана 

«Перед восходом солнца»; Г.Ибсена 

https://resh.edu.ru/subje
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выбору). Например, 

пьесы Г.Гауптмана 

«Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена 

«Кукольный дом» и 

др. 

«Кукольный дом» и др. Жизнь и 

творчество драматурга. История 

создания, сюжет и конфликт             в 

произведении 

 Итого по разделу  4    

 Развитие речи  10    

 
Уроки внеклассного 

чтения 
 2    

 
Итоговые 

контрольные работы 
 4    

 
Подготовка и 

защита проектов 
 4    

 Резервные уроки  8    

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102    

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, 

неизменным остаётся общее количество часов на весь год. Восемь резервных уроков 

предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на 

дополнительное включение в тематическое планирование авторов или произведений, а   

также на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, 

тематический контроль, консультирование по разработке учебных проектов и подготовке 

к ЕГЭ по литературе. 



 11 КЛАСС  

№

 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Всего  Основное содержание 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. 

Рассказы и повести 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, 

«Гранатовый 

браслет», «Олеся» и 

др. 

 2  

А. И. Куприн. Рассказы и 

повести (одно произведение по 

выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.И. Куприна. 

Проблематика рассказов писателя. 

Художественное мастерство 

писателя 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

1.2 

Л. Н. Андреев. 

Рассказы и повести 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, «Иуда 

Искариот», «Большой 

шлем» и др. 

 2  

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести 

(одно произведениепо выбору). 

Например, «Иуда Искариот», 

«Большой шлем» и др. Основные 

этапы жизни и творчества Л.Н. 

Андреева. 

На перепутьях реализма и 

модернизма. Проблематика 

произведения. Трагическое 

мироощущение автора 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

1.3 

М. Горький. Рассказы 

(один по выбору). 

Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» 

и др. Пьеса «На дне». 

 5  

М. Горький. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. Основные 

этапы жизни и творчества М. 

Горького. Романтический пафос и 

суровая правда рассказов писателя. 

Пьеса «На дне». Социально- 

философская драма «На дне». 

История создания, смысл названия 

произведения. Тематика, 

проблематика, система образов 

драмы. «Три правды» в пьесе «На 

дне» и их трагическое 

столкновение. Новаторство 

Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

1.4 

Стихотворения 

поэтов Серебряного 

века (не менее двух 

стихотворений одного 

поэта по выбору). 

Например, 

cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. 

Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др. 

 2  

Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по 

выбору). 

Например, cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, 

Н. С. Гумилёва и др. 

Серебряный век русской 

литературы. Эстетические 

программы модернистских 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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объединений. 

Художественный мир поэта. 

Основные темы и мотивы лирики 

поэта 

 Итого по разделу 11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы 

(два по выбору). 

Например, 

«Антоновские яблоки», 

«Чистый 

понедельник», 

«Господин из Сан-

Франциско» и др. 

 3  

И. А. Бунин. Рассказы 

(два по выбору). Например, 

«Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», 

«Господин из Сан- Франциско» и 

др. Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Бунина. Темы и 

мотивы рассказов писателя. Тема 

любви в произведениях 

И.А. Бунина. Образ Родины 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.2 

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 др. 

Поэма «Двенадцать». 

 4  

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 др. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.А. Блока. Поэти 

символизм. Разнообразие мотивов 

лирики. Образ Прекрасной Дамы в 

поэзии. Образ «страшного мира» 

в лирике А.А. Блока. Тема Родины. 

Поэма «Двенадцать». Поэт и 

революция. Поэма А.А. Блока 

«Двенадцать»: история создания, 

многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

Герои поэмы «Двенадцать», 

сюжет, композиция, 

многозначность финала. 

Художественное своеобразие 

языка поэмы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). 

Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», 

«Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

 4  

В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества В.В. Маяковского. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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«Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в 

штанах». 

Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой 

ранних произведений поэта. Поэт и 

революция. Сатира в 

стихотворениях Маяковского. 

Своеобразие любовной лирики 

Маяковского. Поэма «Облако в 

штанах». Художественный мир 

поэмы 

2.4 

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 др. 

 3  

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 др. 

Основные этапы жизни и 

творчества С.А. Есенина. 

Особенности лирики поэта и 

многообразие тематики 

стихотворений 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.5 

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 др. 

 2  

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 др. Страницы жизни и 

творчества О.Э. Мандельштама. 

Основные мотивы лирики поэта, 

философичность его поэзии 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.6 

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 

 2  

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 др. 

Страницы жизни и творчества 

М.И. Цветаевой. Многообразие 

тематики и проблематики в лирике 

поэта 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и 

др. 

2.7 

А. А. Ахматова. 

Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). 

Например, «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под 

темной вуалью…», 

«Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», 

«Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Не с 

теми я, кто бросил 

землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

 4  

А. А. Ахматова. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с 

теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.А. Ахматовой. 

Многообразие таматики лирики. 

Любовь как всепоглощающее 

чувство в лирике поэта. 

Гражданский пафос, тема Родины и 

судьбы в творчестве поэта. 

Поэма «Реквием». История 

создания поэмы А.А. Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Смысл названия. Широта 

эпического обобщения в поэме 

«Реквием». Художественное 

своеобразие произведения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.8 

Н.А. Островский. 

Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные 

главы) 

 2  

Н.А. Островский. Роман 

«Как закалялась сталь» (избранные 

главы). 

Страницы жизни и творчества 

Н.А. Островского. История 

создания, идейно- художественное 

своеобразие романа «Как 

закалялась сталь». Образ Павки 

Корчагина как символ мужества, 

героизма и силы духа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.9 

М. А. Шолохов. Роман-

эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 

 4  

М. А. Шолохов. Роман- эпопея 

«Тихий Дон» (избранные главы). 

Основные этапы жизни и 

творчества М.А. Шолохова. 

История создания шолоховского 

эпоса. Особенности жанра. Роман- 

эпопея «Тихий Дон». Система 

образов. Тема семьи. Нравственные 

ценности казачества. Трагедия 

целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма 

в эпопее. Женские судьбы 

в романе «Тихий Дон». Роль 

пейзажа в произведении. Традиции 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова 

2.10 

М. А. Булгаков. 

Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один 

роман по выбору) 

 4  

М. А. Булгаков. Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору). 

Основные этапы жизни и 

творчества М.А. Булгакова. 

История создания произведения. 

Своеобразие жанра и композиции 

произведения. 

Многомерность исторического 

пространства. Система образов. 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Смысл финала 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.11 

А. П. Платонов. 

Рассказы и повести 

(одно произведение по 

выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном 

мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

 2  

А. П. Платонов. Рассказы и 

повести (одно произведение по 

выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др. 

Картины жизни и творчества А. П. 

Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. 

Особый тип платоновского героя. 

Высокий пафос и острая сатира 

произведений Платонова. 

Самобытность языка и стиля 

писателя 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.12 

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 

др. 

 3  

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 др. 

Страницы жизни и творчества 

А.Т. Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений 

автора. Основные мотивы лирики 

Твардовского. Поэт и время. Тема 

Великой Отечественной войны. 

Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность лирической 

интонации Твардовского 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.13 

Проза о Великой 

Отечественной войне 

(по одному 

произведению не 

менее чем трех 

писателей по выбору). 

Например, В. П. 

 3  

Проза о Великой Отечественной 

войне (по одному произведению 

не менее чем трех писателей по 

выбору). Например, В. П. 

Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев 

«Горячий снег»; В. В. Быков 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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Астафьев «Пастух и 

пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. 

Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков 

«Обелиск», 

«Сотников», 

«Альпийская баллада»; 

Б. Л. Васильев «А зори 

здесь тихие», «В 

списках не значился», 

«Завтра была война»; 

К. Д. Воробьев «Убиты 

под Москвой», «Это 

мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; 

В. П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда»; 

Е. И. Носов «Красное 

вино победы», 

«Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и 

др. 

«Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; 

Б. Л. Васильев «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война»; К. Д. 

Воробьев «Убиты под Москвой», 

«Это мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; 

Е. И. Носов «Красное вино 

победы», «Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и др. 

Тема Великой Отечественной 

войны в прозе (обзор). Человек на 

войне. Историческая правда 

художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Своеобразие «лейтенантской» 

прозы. Героизм и мужество 

защитников Отечества. Традиции 

реалистической прозы о войне в 

русской литературе 

2.14 
А.А.Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия» 
 2  

А.А. Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия». 

Страницы жизни и творчества 

А.А. Фадеева. История создания 

романа «Молодая гвардия». 

Жизненная правда и 

художественный вымысел. Система 

образов в романе «Молодая 

гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

2.15 

В.О.Богомолов. Роман 

"В августе сорок 

четвертого" 

 1  

В.О. Богомолов. Роман «В августе 

сорок четвертого». Мужество и 

героизм защитников Родины 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.16 

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 др. 

 2  

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 др. Страницы 

жизни и творчества поэтов. 

Проблема исторической памяти в 

лирических произведениях о 

Великой Отечественной войне 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.17 
Драматургия о 

Великой 
 1  

Драматургия о Великой 

Отечественной войне. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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Отечественной войне. 

Пьесы (одно 

произведение по 

выбору). Например, В. 

С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов 

«Вечно живые» и др. 

Художественное своеобразие и 

сценическое воплощение 

драматическихпроизведений 

 

2.18 

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 др. 

 3  

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 

др. 

Основные этапы и жизни и 

творчества Б.Л. Пастернака. 

Тематика и проблематика лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии. 

Любовная лирика Б.Л. Пастернака. 

Тема человека и природы. 

Философская глубина лирики 

Пастернака 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.19 

А. И. Солженицын. 

Произведения «Один 

день Ивана 

Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по 

выбору, например, 

глава «Поэзия под 

плитой, правда под 

камнем») 

 2  

А. И. Солженицын. 

Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги 

по выбору, например, глава 

«Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

Основные этапы жизни и 

творчества 

А.И. Солженицына. 

Автобиографизм прозы писателя. 

Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. 

Рассказ Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича», творческая 

судьба произведения. 

Человек и история страны в 

контексте трагической эпохи в 

книге писателя 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.20 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (не менее 

двух по выбору). 

Например, «Срезал», 

«Обида», 

«Микроскоп», 

«Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и 

 2  

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее 

двух по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», 

«Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. Страницы жизни 

и творчества В.М. Шукшина. 

Своеобразие прозы писателя. 

Нравственные искания героев 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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др. рассказов В.М. Шукшина. 

Своеобразие «чудаковатых» 

персонажей 

2.21 

В. Г. Распутин. 

Рассказы и повести (не 

менее одного 

произведения по 

выбору). Например, 

«Живи и помни», 

«Прощание с 

Матёрой» и др. 

 2  

В. Г. Распутин. Рассказы и повести 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Живи и 

помни», «Прощание с Матёрой» и 

др. 

Страницы жизни и творчества В. 

Г. Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни. 

Тема памяти и преемственности 

поколений. Взаимосвязь 

нравственных и экологических 

проблем в произведениях 

В. Г. Распутина 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.22 

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 др. 

 2  

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 др. 

Страницы жизни и творчества 

Н.М. Рубцова. Тема Родины в 

лирике поэта. Задушевность и 

музыкальность 

поэтического слова Рубцова 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

2.23 

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 др. 

 3  

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 др. 

Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Бродского. 

Основные темы лирических 

произведений поэта. Тема памяти. 

Философские мотивы в лирике 

Бродского. Своеобразие 

поэтического мышления и языка 

поэта Бродского 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

 Итого по разделу  60    

 Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

3 

Проза второй половины XX – 

начала XXI века. Рассказы, 

повести, романы (по одному 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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Рассказы, повести, 

романы (по одному 

произведению не 

менее чем трёх 

прозаиков по выбору). 

Например, Ф. А. 

Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты 

из романа), повесть 

«Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести 

«Пегий пёс, бегущий 

краем моря», «Белый 

пароход» и др.); В. И. 

Белов (рассказы «На 

родине», «За тремя 

волоками», 

«Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» 

(фрагменты), 

философская сказка 

«Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», 

«Во сне ты горько 

плакал» и др.); В. О. 

Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и 

др.); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. 

и Б. Н. Стругацкие 

(повесть «Пикник на 

обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на 

набережной» и др.); 

В. Т. Шаламов 

(«Колымские 

рассказы», например, 

«Одиночный замер», 

«Инжектор», «За 

письмом» и др.) и др. 

произведению не менее чем трёх 

прозаиков по выбору). 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья 

и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За 

тремяволоками», «Бобришный 

угор» и другие); Г.Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро 

из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и 

удавы» и другие); Ю.П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и другие); В.О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и 

другие); Захар Прилепин (рассказ 

«Белый квадрат» и другие); 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и другие); 

Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и другие); В.Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и 

другие) и другие. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Проблематика 

произведений. 

Нравственные искания героев 

произведений писателей второй 

половины ХХ – начала ХХI века. 

Разнообразие повествовательных 

форм в изображении жизни 

современного общества 

 Итого по разделу  3   

 Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 
Поэзия второй 

половины XX — 
2 

Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/11/
https://resh.edu.ru/subject/14/11/


начала XXI века. 

Стихотворения (по 

одному произведению 

не менее чем двух 

поэтов по выбору). 

Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, Н. 

А.Заболоцкого, Т. Ю. 

Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. 

Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. 

А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух 

поэтов по выбору). 

Например, 

Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, 

Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. 

П. Кузнецова, А. С. Кушнера, 

Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, 

Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Страницы жизни и творчества 

поэта. Тематика и проблематика 

лирики поэта. Художественные 

приемы и особенности 

поэтического языка автора 

 

 Итого по разделу 2   

 Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

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»; К. В. 

Драгунская «Рыжая 

пьеса» и др. 

 1  

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»; 

К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 

др. 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ – начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

 Итого по разделу 1   

 Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, 

стихотворения (не 

менее одного 

произведения по 

выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова 

«Синий ветер 

каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, 

Р. Гамзатова, 

М.Джалиля, М.Карима, 

Д.Кугультинова, 

К.Кулиева и др. 

 2  

Рассказы, повести, стихотворения 

(не менее одного произведения 

по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, 

Д.Кугультинова, К.Кулиева и др. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Художественное 

произведение в историко- 

культурном контексте. 

Страницы жизни и творчества 

поэта. 

Лирический герой в современном 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 
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мире 

 Итого по разделу 2   

 Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX 

века (не менее одного 

произведения по 

выбору). Например, 

произведения Р. 

Брэдбери «451 градус 

по Фаренгейту»; А. 

Камю «Посторонний»; 

Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. 

Оруэлла «1984»; Э. М. 

Ремарка «На западном 

фронте без перемен», 

«Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. 

Уэллса «Машина 

времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый 

мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др. 

 2  

Зарубежная проза XX века (не 

менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения 

Р. Брэдбери «451 градуспо 

Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла 

«1984»; Э. М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», 

«Три товарища»; Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Разнообразие тем 

и проблем в зарубежной прозе ХХ 

века. Страницы жизни и творчества 

писателя. Творческая история 

произведения. Проблематика и 

сюжет произведения. Специфика 

жанра и композиции. Система 

образов 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

7.2 

Зарубежная поэзия XX 

века (не менее двух 

стихотворений одного 

из поэтов по выбору). 

Например, 

стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др. 

 1  

Зарубежная поэзия XX века (не 

менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, 

Т. С. Элиота и др. 

Общий обзор европейской поэзии 

XX века. Основные направления. 

Проблемы самопознания, 

нравственного выбора 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

7.3 

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 

др. 

 1  

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 др. Общий обзор зарубежной 

драматургии ХХ века. Своеобразие 

конфликта в пьесе. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/11/ 

 

 Итого по разделу 4   

 Развитие речи 7   

 
Уроки внеклассного 

чтения 
2   
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Итоговые контрольные 

работы 
4   

 
Подготовка и защита 

проектов 
4   

 Резервные уроки 2   

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102    

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным 

остаётся общее количество часов на весь год. Пять резервных уроков предназначены для 

самостоятельного распределения учителем количества часов на дополнительное включение в 

тематическое планирование авторов или произведений, а также на рекомендации по 

индивидуальному планированию самостоятельного чтения, тематический контроль, 

консультирование по разработке учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «История (базовый уровень)» (предметная область 

«Общественно- научные предметы») на уровне среднего общего образования (далее РП по истории 

(Б/У) 10-11 кл.) составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, на основе ФРП по истории, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания и  с 

учётом Концепции преподавания учебного курса «История Росси» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.10.2020 года. 

РП по истории (Б/У) 10-11 кл. подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ФОП СОО. Является частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1. 

РП по истории (Б/У) 10-11 кл. является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного предмета. 

        Рабочая программа по истории составлена с учетом федеральной программы воспитания, 

программы воспитания МАОУ Гимназия №1.  
Воспитательный потенциал предмета история реализуется через:  
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания истории для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков по истории, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений;  

- учет в определении воспитательных задач уроков по истории целевых ориентиров результатов 

воспитания;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на географии 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 общепринятые нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу Гимназии №1, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, 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, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- применение информационных ресурсов, которые включают информационные, информационно-

образовательные, учебно-методические сайты и порталы, порталы дистанционного обучения, 

которые оказывают влияние на формирование коммуникативных и цифровых компетенций 

обучающихся, способствуют позитивной киберсоциализации (цифровой / информационной 

социализации) подрастающего поколения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 

нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 



формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое 

– настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-

проектной деятельности; 

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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МАОУ Гимназия №1 на изучение истории на базовом уровне в естественно-

научном, технологическом, социально-экономического профилей в 10–11  классах среднего общего 

образования (базовый уровень) отводится 136 часов: 

● 10 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

● 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Используемый УМК «История. Всеобщая история.» Загладин Н.В., Симонян Н.А., «История 

России.» Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. (1.1.3.3.1.16.1) с постепенным 

переходом на УМК «История. Всеобщая история.» Сороко-Цюпа О.С. (1.1.3.4.1.5.1-1.1.3.4.1.5.2)  

«История России.» Горинов М.М., Данилов А.А.АО «Просвещение» (1.1.3.4.1.2.1-1.1.3.4.1.2.2) 

(ФПУ утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858). 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Объединенные 

Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в XX веке. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. 

Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый год войны. 

Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция 

стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1938 гг. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, повлиявшие на 

распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных государств. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 

Революционное движение и образование Коммунистического интернационала. Образование 

Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоенного 

устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой мировой 

войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги 

Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское 

соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие 

международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы, 

способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Экономический 

бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских странах в 1920–

1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима 

Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса конца 

1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 1930-е 

гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 

Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны 

в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. Цели 

национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика 

Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в 

Индии. Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 1930-х гг. 

Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 

1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие общества в 

межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые виды вооружений 

и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 



Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 

Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. 

Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая против 

японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в начальный период 

Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных 

странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке. 

Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: 

Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом 

океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль 

СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и 

Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. Важнейшие итоги 

Второй мировой войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. Время 

революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение 

территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые средства военной 

техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные международные 

кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Военная 

кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и героизм 

российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в начале 

войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания 

революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины революционного 

кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооруженного 

восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная 

церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 



Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основные этапы 

Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. Многообразие 

антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. Выступление левых 

эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. Причины 

победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы России в годы 

Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии 

и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы Гражданской 

войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и науки. Власть и 

интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в общественных 

настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для демографии и 

экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к новой 

экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым продналогом. 

Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. 

Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на 

Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность Коминтерна. 

Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской эмиграции. 

Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». 

Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса 

на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало коллективизации. 

Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Репрессивная 

политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская 

организация. Национальная политика и национально-государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека». 

Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские кинематограф, 

музыка, изобразительное искусство, театр.  



Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье и его 

роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского Зарубежья. 

Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и пути 

выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой 

войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский 

договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 

советского руководства по укреплению обороноспособности страны. Советские планы и расчеты 

накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского 

руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская 

битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по 

льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало формирования антигитлеровской 

коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. Поставки по 

ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских людей. 

Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. Начало битвы за 

Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация окруженной 

группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. Освобождение 

Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. Курская битва. 

Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах к 

началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. 

Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный проект. 

Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на 

оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление СССР в 

войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский и 

Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. 

Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

 



11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в 

Европе и мире после войны. 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание биполярного 

мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в странах 

Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 

Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. Возникновение 

«общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского экономического 

общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». 

Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. Движение 

против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 

1960-х гг. и его значение. США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 

Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной 

структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм 

и неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. Социально-

экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических 

стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в Корее. 

Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в 

Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. 

Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

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

реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы 

в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое 

чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная 

Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, 

Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  Обретение независимости странами 

Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского 

общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и 

Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские страны и 

возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. 

Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. 

Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. Страны 

Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы 

апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этнические 

конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной зависимости во 

второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латинской Америки в 

середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Революция на 



Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские 

войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. 

Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. 

Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. 

Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и США, ее 

последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. 

«Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире и Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 

и ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец 

холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 

Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис 

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления развития науки 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры 

и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 

архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные проблемы 

современности.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демографические 

проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. Восстановление 

промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития 

советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по разоблачению культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции 

СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский секторы 

экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 

Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  



Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые признаки 

наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и 

церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды 

потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение 

структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение 

общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. 

СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. Рост 

социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская 

космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». 

Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения советского 

спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. Изменение 

национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого государства. 

Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со 

странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап 

преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской 

модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и 

театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в 

СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных отношений. 

Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение межнациональных 

конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным руководством республик. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. 

Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

 



Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных 

экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике России в 1992–

1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. 

Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 

1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. 

Российская многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента 

РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина.  Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы 

России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни различных 

групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и 

туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 

России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия 

на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в 

начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в Закавказье. 

Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные проекты. 

Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой 

экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 

численности населения.  Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная 

жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 

г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. 

Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО 

и российское общество. Россия – страна героев. Наш край в 1992–2022 гг. Итоговое обобщение по 

курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

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

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из 

истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания: 



понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития 

человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

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

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и 

эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  



систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  



оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

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

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции 

на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

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

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

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

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 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 противодействовать фальсификациям российской истории; 



11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале XXI в.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые 

составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и 

к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до 

начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

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

успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 

России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, процессы, 

в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914–



1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–

1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России 

и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края 

и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, 

и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту 

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию 

в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

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

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах 

(схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния 

и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 



Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов 

нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах в 

период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

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

событий; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 



определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 

России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в период с 

1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассматриваемого 

периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России 

и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 



понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало 

ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 1945 

г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей России и 

зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края 

и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, процессы, о которых 

идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России 

и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало 

ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

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

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических источников 

и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить сравнение исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 



понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов 

нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всег

о  

К

Р 

П

Р 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    

Понятие «Новейшее 

время». 

Хронологические рамки 

и периодизация 

Новейшей истории. 

Изменения в мире в ХХ 

веке. Ключевые 

процессы и события 

Новейшей истории. 

Объединенные Нации 

против нацизма и 

фашизма. Система 

международных 

отношений. Россия в XX 

веке 

 

Итого по разделу  1    

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 

Мир накануне 

Первой 

мировой войны 

 1    

Мир в начале ХХ в. 

Развитие 

индустриального 

общества. 

Индустриальная 

цивилизация в начале 

XX века. «Пробуждение 

Азии». Технический 

прогресс. Изменение 

социальной структуры 

общества. Рабочее 

движение и социализм 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

2.2 

Первая 

мировая война. 

1914 – 1918 гг. 

 2    

Первая мировая война. 

Антанта и Тройственный 

союз. Начало и первый 

год войны. Переход к 

позиционной войне. 

Борьба на истощение. 

Изменение соотношения 

сил. Капитуляция стран 

Четверного союза. 

Компьенское перемирие. 

Итоги и последствия 

Первой мировой войны 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

Итого по разделу  3    

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 Распад  1    Факторы, повлиявшие на https://resh.edu.ru/subject/

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


империй и 

образование 

новых 

национальных 

государств в 

Европе 

распад империй после 

Первой мировой войны. 

Образование новых 

национальных 

государств. Ноябрьская 

революция в Германии. 

Веймарская республика. 

Советская власть в 

Венгрии. 

Революционное 

движение и образование 

Коммунистического 

интернационала. 

Образование Турецкой 

Республики 

3/10/ 

 

3.2 

Версальско-

Вашингтонская 

система 

международны

х отношений 

 1    

Планы послевоенного 

устройства мира. 

Территориальные 

изменения в мире и 

Европе по результатам 

Первой мировой войны. 

Парижская 

(Версальская) мирная 

конференция. 

Версальская система. 

Учреждение Лиги 

Наций. Рапалльское 

соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская 

конференция и 

Вашингтонское 

соглашение 1922 года. 

Влияние Версальского 

договора и 

Вашингтонского 

соглашения на развитие 

международных 

отношений 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

3.3 

Страны Европы 

и Северной 

Америки в 

1920-е гг. 

 6    

Послевоенная 

стабилизация. Факторы, 

способствующие 

изменениям в 

социальноэкономическо

й сфере в странах 

Запада. Экономический 

бум. Демократизация 

общественной жизни, 

возникновение 

массового общества. 

Влияние 

социалистических 

партий и профсоюзов. 

Формирование 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


авторитарных режимов, 

причины их 

возникновения в 

европейских странах в 

1920–1930-е гг. 

Возникновение 

фашизма. Фашистский 

режим в Италии. 

Особенности режима 

Муссолини. Начало 

борьбы с фашизмом. 

Начало Великой 

депрессии, ее причины. 

Социальнополитические 

последствия кризиса 

конца 1920 – 1930-х гг. в 

США. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. 

Значение реформ. Роль 

государства в экономике 

стран Европы и 

Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в 

мире. Причины 

возникновения 

нацистской диктатуры в 

Германии в 1930-е гг. 

Установление 

нацистской диктатуры. 

Нацистский режим в 

Германии. Подготовка 

Германии к войне. 

Победа Народного 

фронта и франкистский 

мятеж в Испании. 

Революция в Испании. 

Поражение Испанской 

Республики. Причины и 

значение гражданской 

войны в Испании 

3.4 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 

1918 – 1930 гг. 

 2    

Экспансия 

колониализма. Цели 

национально-

освободительных 

движений в странах 

Востока. Агрессивная 

внешняя политика 

Японии. Нестабильность 

в Китае в межвоенный 

период. Национально-

освободительная борьба 

в Индии. Африка. 

Особенности 

https://resh.edu.ru/subject/
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экономического и 

политического развития 

Латинской Америки 

3.5 

Международны

е отношения в 

1930-е гг. 

 1    

Нарастание мировой 

напряженности в конце 

1930-х гг. Причины 

Второй мировой войны. 

Мюнхенский сговор. 

Англо-франко-советские 

переговоры лета 1939 

года 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

3.6 

Развитие науки 

и культуры в 

1914 – 1930-х 

гг. 

 2    

Влияние науки и 

культуры на развитие 

общества в межвоенный 

период. Новые научные 

открытия и технические 

достижения. Новые виды 

вооружений и военной 

техники. Особенности 

культурного развития: 

архитектура, 

изобразительное 

искусство, литература, 

кинематограф, музыка. 

Олимпийское движение 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

3.7 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 

 1    

 
https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

Итого по разделу  14    

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 
Начало Второй 

мировой войны 
 2    

Причины Второй 

мировой войны. 

Нападение Германии на 

Польшу. Начало 

мировой войны в 

Европе. Захват Дании и 

Норвегии. Разгром 

Франции. Битва за 

Британию. Агрессия 

Германии и ее 

союзников в Северной 

Африке и на Балканах. 

Борьба Китая против 

японских агрессоров в 

1939–1941 гг. Причины 

побед Германии и ее 

союзников в начальный 

период Второй мировой 

войны. Нападение 

Германии на СССР. 

Нападение Японии на 

США. Формирование 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. 

Подписание Декларации 

Объединенных Наций. 

Положение в 

оккупированных 

странах. Холокост. 

Концентрационные 

лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и 

насильственные 

переселения. 

Коллаборационизм. 

Движение 

Сопротивления 

4.2 

Коренной 

перелом. 

Окончание и 

важнейшие 

итоги Второй 

мировой войны 

 2    

Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. Поражение итало-

германских войск в 

Северной Африке. 

Иностранные воинские 

части на территории 

СССР. Укрепление 

антигитлеровской 

коалиции: Тегеранская 

конференция. Падение 

режима Муссолини в 

Италии. Перелом в войне 

на Тихом океане. 

Открытие Второго 

фронта. Военные 

операции Красной армии 

в 1944–1945 гг., их роль 

в освобождении стран 

Европы. Ялтинская 

конференция. Разгром 

Германии, ее 

капитуляция. Роль 

СССР. Потсдамская 

конференция. Создание 

ООН. Американские 

атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в 

войну против Японии, 

разгром Квантунской 

армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский 

трибунал, Токийский и 

Хабаровский процессы 

над немецкими и 

японскими военными 

преступниками. 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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Важнейшие итоги 

Второй мировой войны 

Итого по разделу  4    

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 

Повторение и 

обобщение по 

курсу 

«Всеобщая 

история. 1914 – 

1945 гг.» 

 1    

 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

Итого по разделу  1    

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 

Россия и мир 

накануне 

Первой 

мировой войны 

 2    

Введение в историю 

России начала ХХ в. 

Время революционных 

потрясений и войн. 

Россия и мир накануне 

Первой мировой войны. 

Завершение 

территориального 

раздела мира и кризис 

международных 

отношений. Новые 

средства военной 

техники и программы 

перевооружений. 

Военно-политические 

блоки. Предвоенные 

международные 

кризисы. Покушение на 

эрцгерцога Франца 

Фердинанда и начало 

войны. Планы сторон 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

1.2 

Россия в 

Первой 

мировой войне 

 2    

Русская армия на 

фронтах Первой 

мировой войны. Военная 

кампания 1914 года. 

Военные действия 1915 

года. Кампания 1916 

года. Мужество и 

героизм российских 

воинов. Власть, 

экономика и общество в 

годы Первой мировой 

войны. Патриотический 

подъем в начале войны. 

Экономика России в 

годы войны. 

Политические партии. 

Причины нарастания 

революционных 

настроений в 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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российском обществе 

1.3 

Российская 

революция. 

Февраль 1917 г. 

 1    

Объективные и 

субъективные причины 

революционного 

кризиса. Падение 

монархии. Временное 

правительство и его 

программа. 

Петроградский совет 

рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. 

Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы 

Временного 

правительства 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

1.4 

Российская 

революция. 

Октябрь 1917 г. 

 1    

Изменение 

общественных 

настроений. 

Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Рост 

влияния большевиков. 

Подготовка и 

проведение 

вооруженного восстания 

в Петрограде. Свержение 

Временного 

правительства и взятие 

власти большевиками. 

Создание коалиционного 

правительства 

большевиков и левых 

эсеров. Русская 

православная церковь в 

условиях революции 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

1.5 

Первые 

революционны

е 

преобразования 

большевиков 

 2    

Первые декреты новой 

власти. Учредительное 

собрание. Организация 

власти Советов. 

Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский 

мир. Конституция 

РСФСР 1918 года. 

Экономическая политика 

советской власти. 

Национализация 

промышленности. 

«Военный коммунизм» в 

городе и деревне. План 

ГОЭРЛО 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

1.6 
Гражданская 

война 
 2    

Гражданская война: 

истоки и основные 

участники. Причины и 

основные этапы 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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Гражданской войны в 

России. Формирование 

однопартийной 

диктатуры. 

Многообразие 

антибольшевистских 

сил, их политические 

установки, социальный 

состав. Выступление 

левых эсеров. События 

1918–1919 гг. 

«Военспецы» и 

комиссары в Красной 

армии. Террор красный и 

белый: причины и 

масштабы. Польско-

советская война. 

Рижский мирный 

договор с Польшей. 

Причины победы 

Красной армии в 

Гражданской войне 

1.7 

Революция и 

Гражданская 

война на 

национальных 

окраинах 

 1    

Национальные районы 

России в годы Первой 

мировой войны. 

Возникновение 

национальных 

государств на окраинах 

России. Строительство 

советской федерации. 

Установление советской 

власти на Украине, в 

Белоруссии и 

Прибалтике. 

Установление советской 

власти в Закавказье. 

Победа советской власти 

в Средней Азии и борьба 

с басмачеством 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

1.8 

Идеология и 

культура в 

годы 

Гражданской 

войны 

 1    

Идеология и культура в 

годы Гражданской 

войны. Перемены в 

идеологии. Политика 

новой власти в области 

образования и науки. 

Власть и интеллигенция. 

Отношение к Русской 

православной церкви. 

Повседневная жизнь в 

период революции и 

Гражданской войны. 

Изменения в 

общественных 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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настроениях. Внешнее 

положение Советской 

России в конце 

Гражданской войны 

1.9 
Наш край в 

1914 – 1922 гг. 
 1    

Подготовка  учебного 

проекта «Наш край в 

годы революции и 

Гражданской войны» 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

1.1

0 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Россия в 

1914 – 1922 гг.» 

 1    

 
https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

Итого по разделу  14    

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 
СССР в 20-е 

годы 
 6    

Последствия Первой 

мировой войны и 

Российской революции 

для демографии и 

экономики. Власть и 

церковь. Крестьянские 

восстания. 

Кронштадтское 

восстание. Переход от 

«военного коммунизма» 

к новой экономической 

политике. 

Экономическое и 

социальное развитие в 

годы нэпа. Замена 

продразверстки единым 

продналогом. Новая 

экономическая политика 

в промышленности. 

Иностранные концессии. 

Стимулирование 

кооперации. Финансовая 

реформаГ.Я. 

Сокольникова. Создание 

Госплана и 

противоречия нэпа. 

Предпосылки и значение 

образования СССР. 

Образование СССР. 

Конституция 1924 г. 

Административно-

территориальные 

реформы и 

национальногосударстве

нное строительство. 

Политика коренизации. 

Колебания 

политического курса в 

начале 1920-х гг. 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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Болезнь В.И. Ленина и 

борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба 

и ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б). 

Международное 

положение после 

окончания Гражданской 

войны в России. 

Советская Россия на 

Генуэзской 

конференции. 

Дипломатические 

признания СССР – 

«Полоса признания». 

Отношения со странами 

Востока. Деятельность 

Коминтерна. 

Дипломатические 

конфликты с западными 

странами. Контроль над 

интеллектуальной 

жизнью общества. 

Сменовеховство. 

Культура русской 

эмиграции. Власть и 

церковь. Развитие 

образования. Развитие 

науки и техники. Начало 

«нового искусства». 

Перемены в 

повседневной жизни и 

общественных 

настроениях 

2.2 

«Великий 

перелом». 

Индустриализа

ция 

 1    

Форсированная 

индустриализация. 

Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. 

Ход и особенности 

советской 

индустриализации, ее 

издержки. Итоги курса 

на индустриальное 

развитие 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

2.3 

Коллективизац

ия сельского 

хозяйства 

 1    

Цель и задачи 

коллективизации. 

Начало 

коллективизации. 

Раскулачивание. Голод 

1932–1933 гг. 

Становление колхозной 

системы. Итоги 

коллективизации 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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2.4 
СССР в 30-е 

годы 
 7    

Конституция 1936 года. 

Укрепление 

политического режима. 

Репрессивная политика. 

Массовые общественные 

организации: ВЦСПС, 

ВЛКСМ, Всесоюзная 

пионерская организация. 

Национальная политика 

и национально-

государственное 

строительство. 

Культурное 

пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

Формирование «нового 

человека». Власть и 

церковь. Культурная 

революция. Достижения 

отечественной науки в 

1930-е гг. Развитие 

здравоохранения и 

образования. Советское 

искусство 1930-х гг. 

Власть и культура. 

Советская литература. 

Советские 

кинематограф, музыка, 

изобразительное 

искусство, театр. 

Повседневная жизнь 

населения в 1930-е гг. 

Общественные 

настроения. Русское 

Зарубежье и его роль в 

развитии мировой 

культуры. Численность, 

состав и главные центры 

Русского Зарубежья. 

Русская зарубежная 

Церковь. Культура 

Русского Зарубежья. 

Повседневная жизнь 

эмигрантов. СССР и 

мировое сообщество в 

1929–1939 гг. Мировой 

экономический кризис 

1929–1933 гг. и пути 

выхода из него. Борьба 

за создание системы 

коллективной 

безопасности. Усиление 

угрозы мировой войны. 

Мюнхенский сговор. 

https://resh.edu.ru/subject/
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Укрепление 

безопасности на Дальнем 

Востоке. 

Советскогерманский 

договор о ненападении. 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Вхождение в состав 

СССР Западной 

Украины и Западной 

Белоруссии. 

Советскофинляндская 

война 1939–1940 гг. 

Вхождение в состав 

СССР Прибалтики, 

Бессарабии и Северной 

Буковины. Подготовка 

Германии к нападению 

на СССР. Меры 

советского руководства 

по укреплению 

обороноспособности 

страны. Советские планы 

и расчеты накануне 

войны 

2.5 

Наш край в 

1920 – 1930-е 

гг. 

 1    

 

 

2.6 

Повторение и 

обобщение по 

разделу 

«Советский 

Союз в 1920 – 

1930-е гг.» 

 1    

 

 

Итого по разделу  17    

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 
Первый период 

войны 
 4    

План «Барбаросса». 

Вторжение врага. 

Чрезвычайные меры 

советского руководства. 

Тяжелые бои летом – 

осенью 1941 г. Прорыв 

гитлеровцев к 

Ленинграду. Московская 

битва: оборона Москвы 

и подготовка 

контрнаступления. 

Блокада Ленинграда. 

Дорога жизни по льду 

Ладожского озера. 

Контрнаступление под 

Москвой. Начало 

формирования 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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антигитлеровской 

коалиции. Фронт за 

линией фронта. Характер 

войны и цели 

гитлеровцев. 

Оккупационный режим. 

Партизанское и 

подпольное движение. 

Трагедия плена. 

Репатриации. Пособники 

оккупантов. Единство 

фронта и тыла. 

Эвакуации. Вклад 

советской военной 

экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. 

Обеспечение фронта и 

тыла продовольствием. 

Патриотизм советских 

людей. Государство и 

церковь в годы войны 

3.2 

Коренной 

перелом в ходе 

войны 

 2    

Боевые действия весной 

и в начале лета 1942 

года. Начало битвы за 

Кавказ. Сталинградская 

битва. Контрнаступление 

под Сталинградом. 

Ликвидация окруженной 

группировки врага. 

Наступление советских 

войск в январе – марте 

1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда. 

Освобождение Ржева. 

Обстановка на фронте 

весной 1943 г. Немецкое 

наступление под 

Курском. Курская битва. 

Контрнаступление 

Красной Армии. Битва за 

Днепр. Укрепление 

антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская 

конференция 1943 г. 

Завершение коренного 

перелома 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

3.3 

«Десять 

сталинских 

ударов» и 

изгнание врага 

с территории 

СССР 

 1    

Обстановка на фронтах к 

началу 1944 года. 

Полное снятие блокады 

Ленинграда. 

Освобождение 

Правобережья Днепра. 

Освобождение Крыма. 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 
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Поражение Финляндии. 

Освобождение 

Белорусской ССР. 

Освобождение 

Прибалтики. Львовско-

Сандомирская операция 

3.4 

Наука и 

культура в 

годы войны 

 1    

Вклад в победу деятелей 

науки. Советский 

атомный проект. 

Сражающаяся культура. 

Литература военных лет. 

Разграбление 

культурных ценностей 

на оккупированных 

территориях 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

3.5 

Окончание 

Второй 

мировой войны 

 4    

Освободительная миссия 

Красной Армии в 

Европе. Освобождение 

Румынии, Болгарии и 

Югославии. 

Освобождение Польши. 

Освобождение 

Чехословакии, Венгрии 

и Австрии. Помощь 

населению 

освобожденных стран. 

Ялтинская конференция. 

Последние сражения. 

Битва за Берлин. Встреча 

на Эльбе. Взятие 

Берлина и капитуляция 

Германии. Окончание 

Второй мировой войны. 

Итоги и уроки. 

Потсдамская 

конференция. 

Вступление СССР в 

войну с Японией. 

Освобождение 

Маньчжурии и Кореи. 

Освобождение Южного 

Сахалина и Курильских 

островов. Образование 

ООН. Наказание главных 

военных преступников. 

Токийский и 

Хабаровский процессы. 

Решающая роль Красной 

Армии в разгроме 

агрессоров. Людские 

потери. Материальные 

потери 

https://resh.edu.ru/subject/

3/10/ 

 

3.6 Наш край в  1      
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1941 – 1945 гг. 

3.7 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.» 

 1    

 

 

Итого по разделу  14    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0  

 

 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  

Количество 

часов 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всег

о  

К

Р 

П

Р 

 Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

 Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 

Введение. 

Мир во 

второй 

половине XX 

в. – начале 

XXI в. 

 1    

Мир во второй половине 

XX – начале XXI в. 

Интересы СССР, США, 

Великобритании и 

Франции в Европе и мире 

после войны 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

Итого по разделу  1    

 Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI 

в. 

2.1 

США и 

страны 

Западной 

Европы во 

второй 

половине ХХ 

– начале XXI 

вв. 

 4    

Складывание 

биполярного мира. План 

Маршалла и доктрина 

Трумэна. Установление 

просоветских режимов в 

странах Восточной 

Европы. Раскол 

Германии. Советско-

югославский конфликт и 

политические репрессии в 

Восточной Европе. 

Причины начала 

холодной войны. США и 

страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в. 

Маккартизм в США. 

Возникновение «общества 

потребления». Проблема 

прав человека. 

Возникновение 

Европейского 

экономического 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 
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общества. Федеративная 

республика Германия. 

Западногерманское 

«экономическое чудо». 

Франция после Второй 

мировой войны. 

Консервативная и 

трудовая 

Великобритания. 

Движение против расовой 

дискриминации в США. 

Новые течения в 

идеологии. Социальный 

кризис конца 1960-х гг. и 

его значение. США и 

страны Западной Европы 

в конце ХХ – начале XXI 

в. Информационная 

революция. 

Энергетический и 

экологический кризисы. 

Изменение социальной 

структуры стран Запада. 

Рост влияния СМИ и 

политические изменения в 

Европе. Неоконсерватизм 

и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. 

Создание Европейского 

союза 

2.2 

Страны 

Центральной 

и Восточной 

Европы во 

второй 

половине ХХ 

– начале ХХI 

в. 

 2    

Социально-

экономическая система 

Восточной Европы в 

середине ХХ в. Кризисы в 

ряде социалистических 

стран. «Пражская весна» 

1968 года. Ввод войск 

стран Варшавского 

договора в Чехословакию. 

Движение 

«Солидарность» в 

Польше. Югославский 

социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной 

Европе. Распад 

Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. 

Восточная Европа в 1990-

х гг. и начале ХХI в. 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

Итого по разделу  6    

 Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине ХХ в. - начале XXI в. 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/


3.1 

Страны Азии 

во второй 

половине ХХ 

в. – начале 

ХХI в. 

 4    

Гражданская война в 

Китае. Война в Корее. 

Национальноосвободител

ьные движения в 

ЮгоВосточной Азии. 

Возобновление войны в 

Индокитае. Американское 

вмешательство во 

Вьетнаме. Победа 

коммунистов в 

Индокитае. Причины и 

последствия локальных 

войн в Китае, Корее, 

Вьетнаме, Лаосе, 

Камбодже. Строительство 

социализма в Китае. Мао 

Цзэдун. «Культурная 

революция» в Китае. 

Рыночные реформы в 

Китае. Китай в конце 

1980-х гг. Северная 

Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в 

социалистических странах 

Азии, их последствия. 

Япония после Второй 

мировой войны. 

Восстановление 

суверенитета Японии и 

проблема Курильских 

островов. Японское 

«экономическое чудо». 

Кризис японского 

общества. Развитие 

Южной Кореи. 

«Тихоокеанские 

драконы»: Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур и 

Гонконг. Успехи Китая. 

Причины экономических 

успехов Японии, Южной 

Кореи, Китая во второй 

половине ХХ – начале 

ХХI в. Обретение 

независимости странами 

Южной Азии. 

Преобразования в 

независимой Индии. 

Индия и Пакистан. 

Кризис индийского 

общества и борьба за его 

преодоление. 

Капиталистическая 

модернизация Тайланда, 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 
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Малайзии и Филиппин. 

Индонезия и Мьянма 

3.2 

Страны 

Ближнего и 

Среднего 

Востока во 

второй 

половине ХХ 

в. – начале 

ХХI в. 

 1    

Арабские страны и 

возникновение 

государства Израиль. 

Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий 

конфликт. Арабо-

израильские войны и 

мирное урегулирование 

на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. 

Исламская революция в 

Иране. Создание 

исламских режимов. 

Кризисы в персидском 

заливе. Причины и 

последствия 

арабоизраильских войн, 

революции в Иране 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

3.3 

Страны 

Тропической 

и Южной 

Африки. 

Освобождени

е от 

колониальной 

зависимости 

 1    

Страны Африки южнее 

Сахары. Попытки 

демократизации и 

установление диктатур. 

Ликвидация системы 

апартеида. Страны 

социалистической 

ориентации. Конфликт в 

Африканском Роге. 

Этнические конфликты. 

Пути развития стран 

Африки после 

освобождения от 

колониальной 

зависимости во второй 

половине ХХ века, их 

причины 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

3.4 

Страны 

Латинской 

Америки во 

второй 

половине ХХ 

– начале ХХI 

в. 

 1    

Страны Латинской 

Америки в середине ХХ 

века. Аграрные реформы 

и импортозамещающая 

индустриализация. 

Революция на Кубе. 

Переход Кубы к 

социалистическому 

развитию. Эрнесто Че 

Гевара. Революции и 

гражданские войны в 

Центральной Америке. 

Реформы в странах 

Латинской Америки в 

1950–1970-х гг. 

Преобразования 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 
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«Народного единства» в 

Чили. Кризис реформ и 

военный переворот в 

Чили. Диктаторские 

режимы в странах Южной 

Америки. Переход к 

демократии и усиление 

левых сил. Причины и 

последствия 

революционных 

движений на Кубе и в 

Центральной Америке 

3.5 

Повторение и 

обобщение по 

разделу 

«Страны 

Азии, Африки 

и Латинской 

Америки во 

второй 

половине ХХ 

в. - начале 

XXI в.» 

 1    

 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

Итого по разделу  8    

 Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

4.1 

Международн

ые отношения 

в конце 1940-

е – конце 

1980-х гг. 

 2    

Гонка вооружений СССР 

и США, ее последствия. 

Ракетно-космическое 

соперничество. 

Международные 

отношения в 1950-е годы. 

«Новые рубежи» Дж. 

Кеннеди и Берлинский 

кризис. Карибский 

кризис. Договор о 

запрещении ядерных 

испытаний. Советско-

китайский конфликт. 

Усиление нестабильности 

в мире и Договор о 

нераспространении 

ядерного оружия. 

Договоры ОСВ-1 и ПРО. 

Хельсинский акт. 

Договоры ОСВ-2 и 

ракетный кризис. 

События в Афганистане и 

возвращение к политике 

холодной войны. Конец 

холодной войны 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

4.2 
Международн

ые отношения 
 2    

Международные 

отношения в 1990-е – 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 
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в 1990-е – 

2023 г. 

2023 г. Расширение НАТО 

на Восток. Конфликт на 

Балканах. Военные 

интервенции НАТО. 

Кризис глобального 

доминирования Запада. 

Обострение 

противостояния России и 

Запада. Интеграционные 

процессы в современном 

мире: БРИКС, ЕАЭС, 

СНГ, ШОС, АСЕАН 

 

Итого по разделу  4    

 Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 

Наука и 

культура во 

второй 

половине ХХ 

в. – начале 

ХХI в. 

 2    

Важнейшие направления 

развития науки во второй 

половине ХХ – начале 

ХХI в. Ядерная 

энергетика. Освоение 

космоса. Развитие 

культуры и искусства во 

второй половине ХХ – 

начале ХХI в.: литература, 

театральное искусство, 

музыка, архитектура, 

изобразительное 

искусство. Олимпийское 

движение. Глобальные 

проблемы современности 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

5.2 

Глобальные 

проблемы 

современност

и 

 1    

Глобальные проблемы 

современности 
https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

Итого по разделу  3    

 Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год 

— начало XXI века» 

6.1 

Повторение и 

обобщение по 

курсу 

«Всеобщая 

история. 1945 

год — начало 

XXI века» 

 1    

 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

Итого по разделу  1    

 История России. 1945 год – начало ХХI века 

 Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    

Периодизация и общая 

характеристика истории 

СССР, России 1945 года – 

начала ХХI века 

 

Итого по разделу  1    

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
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 Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 

СССР в 

послевоенные 

годы 

 4    

Послевоенные годы. 

Влияние Победы. Потери 

и демографические 

проблемы. Социальная 

адаптация фронтовиков. 

Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и 

преступностью. 

Восстановление и 

развитие экономики и 

социальной сферы. 

Восстановление 

промышленности. 

Сельское хозяйство. 

Меры по улучшению 

жизни населения. 

Политическая система в 

послевоенные годы. 

Сталин и его окружение. 

Союзный центр и 

национальные регионы: 

проблемы 

взаимоотношений. 

Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, 

культура и спорт в 

послевоенные годы. 

Соперничество в высших 

эшелонах власти. 

Усиление 

идеологического контроля 

над обществом. Основные 

тенденции развития 

советской литературы и 

искусства. Развитие 

советской науки. 

Советский спорт. Место и 

роль СССР в 

послевоенном мире. 

Укрепление 

геополитических позиций 

СССР. Послевоенные 

договоры с 

побежденными 

противниками. Начало 

холодной войны, ее 

причины и особенности. 

Раскол Европы и 

оформление биполярного 

мира. СССР и страны 

Азии 

https://resh.edu.ru/subject/

3/11/ 

 

2.2 СССР в 1953  7    Смерть Сталина и https://resh.edu.ru/subject/
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– 1964 гг. настроения в обществе. 

Борьба за власть в 

советском руководстве. 

Н.С. Хрущев. ХХ съезд 

КПСС и идеологическая 

кампания по 

разоблачению культа 

личности Сталина. 

Реабилитация жертв 

политических репрессий. 

Реорганизация 

государственных органов, 

партийных и 

общественных 

организаций. Новая 

Программа КПСС и 

проект Конституции 

СССР. Основные 

направления 

экономического и 

социального развития 

СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. 

Маленкова. Развитие 

промышленности, 

военного и гражданского 

секторов экономики. 

Развитие сельского 

хозяйства и попытки 

решения 

продовольственной 

проблемы. Социальное 

развитие. Развитие науки 

и техники в 1953–1964 гг. 

Научно-техническая 

революция в СССР. 

Развитие компьютерной 

техники. Организация 

науки. Фундаментальная 

наука и производство. 

Развитие гуманитарных 

наук. Открытие новых 

месторождений. Освоение 

Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и 

ракетостроение. Освоение 

космоса. Культурное 

пространство в 1953–1964 

гг. Условия развития 

советской культуры. 

Первые признаки 

наступления оттепели в 

культурной сфере. Власть 

и интеллигенция. 
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Развитие образования. 

Власть и церковь. 

Зарождение новых форм 

общественной жизни. 

Развитие советского 

спорта. Перемены в 

повседневной жизни в 

1953–1964 гг. Революция 

благосостояния. 

Демография. Изменение 

условий и оплаты труда. 

Перемены в пенсионной 

системе. Общественные 

фонды потребления. 

Решение жилищной 

проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы 

досуга. Изменение 

структуры питания. 

Товары первой 

необходимости. Книги, 

журналы, газеты. Туризм. 

Изменение общественных 

настроений и ожиданий. 

Новый курс советской 

внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. 

СССР и страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР 

и мировая 

социалистическая 

система. Распад 

колониальной системы. 

СССР и страны третьего 

мира 

2.3 
СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 8    

Политическое развитие 

СССР в 1964–1985 гг. 

Итоги и значение 

«великого десятилетия» 

Н.С. Хрущева. 

Политический курс Л.И. 

Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. 

Особенности 

социальноэкономического 

развития СССР в 1964–

1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: 

реформа 1965 г. и ее 

результаты. Косыгинская 

реформа 

промышленности. Рост 

социально-экономических 
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проблем. Развитие науки, 

образования, 

здравоохранения. 

Научные и технические 

приоритеты. Советская 

космическая программа. 

Развитие образования. 

Советское 

здравоохранение. 

Идеология и культура. 

Новые идеологические 

ориентиры. Концепция 

«развитого социализма». 

Диссиденты и неформалы. 

Литература и искусство: 

поиски новых путей. 

Достижения советского 

спорта. Повседневная 

жизнь советского 

общества в 1964–1985 гг. 

Общественные 

настроения. 

Национальная политика и 

национальные движения. 

Новая историческая 

общность. Изменение 

национального состава 

населения СССР. 

Развитие республик в 

рамках единого 

государства. 

Национальные движения. 

Эволюция национальной 

политики. Внешняя 

политика СССР в 1964–

1985 гг. Новые вызовы 

внешнего мира. 

Отношения СССР со 

странами Запада. 

Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. 

Ввод советских войск в 

Афганистан. СССР и 

страны социализма. СССР 

и мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных 

явлений в СССР. Ю.В. 

Андропов и начало 

формирования идеологии 

перемен. М.С. Горбачев и 

его окружение: курс на 



реформы 

2.4 
СССР в 1985 

– 1991 гг. 
 5    

Социально-

экономическое развитие 

СССР в 1985–1991 гг. 

Первый этап 

преобразований М.С. 

Горбачева: концепция 

ускорения 

социальноэкономического 

развития. Второй этап 

экономических реформ. 

Экономический кризис и 

окончательное 

разрушение советской 

модели экономики. 

Разработка программ 

перехода к рыночной 

экономике. Перемены в 

духовной сфере в годы 

перестройки. Гласность и 

плюрализм. Литература. 

Кино и театр. 

Реабилитация жертв 

политических репрессий. 

Новый этап в 

государственно 

конфессиональных 

отношениях. Результаты 

политики гласности. 

Реформа политической 

системы СССР и ее итоги. 

Начало изменения 

советской политической 

системы. 

Конституционная 

реформа 1988–1991 гг. I 

Съезд народных 

депутатов СССР и его 

значение. Становление 

многопартийности. 

Кризис в КПСС и 

создание 

Коммунистической 

партии РСФСР. Новое 

политическое мышление 

и перемены во внешней 

политике. СССР и Запад. 

Начало разоружения. 

Разблокирование 

региональных 

конфликтов. Распад 

социалистической 

системы. Результаты 
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политики нового 

мышления. Отношение к 

М.С. Горбачеву и его 

внешней политике в 

СССР и в мире. 

Национальная политика и 

подъем национальных 

движений. Кризис 

межнациональных 

отношений. Нарастание 

националистических и 

сепаратистских 

настроений, обострение 

межнациональных 

конфликтов. 

Противостояние между 

союзным центром и 

партийным руководством 

республик. Декларация о 

государственном 

суверенитете РСФСР. 

Разработка нового 

союзного договора. 

Августовский 

политический кризис 1991 

года. Распад СССР 

2.5 

Наш край в 

1945 – 1991 

гг. 

 1    

 

 

2.6 

Обобщение 

по теме 

«СССР в 1964 

– 1991 гг.» 

 1    

 

 

Итого по разделу  26    

 Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 

Российская 

Федерация в 

1990-е гг. 

 5    

Российская экономика в 

условиях рынка. Начало 

радикальных 

экономических 

преобразований. 

Ваучерная приватизация. 

Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. 

Корректировка курса 

реформ. «Олигархический 

капитализм» и 

финансовые кризисы. 

Дефолт 1998 года и его 

последствия. Россия после 

дефолта. Результаты 

экономических реформ 

1990-х гг. Политическое 

развитие Российской 
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Федерации. Разработка 

новой Конституции 

России. Нарастание 

политико-

конституционного 

кризиса в условиях 

ухудшения 

экономической ситуации. 

Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. 

Конституция России 1993 

года и ее значение. 

Российская 

многопартийность и 

становление 

современного 

парламентаризма. 

Выборы Президента РФ в 

1996 году. Результаты 

политического развития 

России в 1990-е гг. 

Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные 

отношения и 

национальная политика. 

Народы и регионы России 

после распада СССР. 

Федеративный договор. 

Военно-политический 

кризис в Чеченской 

Республике. 

Повседневная жизнь. 

Изменения в структуре 

российского общества и 

условиях жизни 

различных групп 

населения в 1990-е гг. 

Численность и доходы 

населения. Социальное 

расслоение. Досуг и 

туризм. Внешняя 

политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

Новое место России в 

мире. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. 

Агрессия НАТО в 

Югославии и изменение 

политики России в 

отношении Запада. 

Отношения со странами 

Азии, Африки и 

Латинской Америки. 



Россия на постсоветском 

пространстве. Результаты 

внешней политики страны 

в 1990-е гг. 

3.2 
Россия в ХХI 

веке 
 10    

Политические вызовы и 

новые приоритеты 

внутренней политики 

России в начале ХХI в. 

Укрепление вертикали 

власти. Противодействие 

террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. 

Обеспечение 

гражданского согласия и 

единства общества. 

Утверждение 

государственной 

символики. Военная 

реформа. Стабилизация 

политической системы в 

годы президентства В.В. 

Путина. Россия в 2008–

2011 гг. Президент Д.А. 

Медведев и его 

программа. Военный 

конфликт в Закавказье. 

Новый этап политической 

реформы. Выборы в 

Государственную Думу 

2011 г. Социально-

экономическое развитие 

России в начале ХХI в. 

Приоритетные 

национальные проекты. 

Экономическое развитие 

в 2000–2007 гг. Россия в 

системе мировой 

рыночной экономики. 

Мировой экономический 

кризис 2008 г. Социальная 

политика. Изменения в 

структуре, занятости и 

численности населения. 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 

1990-х – начале 2020-х гг. 

Последствия распада 

СССР в сфере науки, 

образования и культуры. 

Литература. 

Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное и 
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монументальное 

искусство. Развитие 

российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. 

Формирование 

суверенной системы 

образования. Средства 

массовой информации. 

Российский спорт. 

Государство и основные 

религиозные конфессии. 

Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в 

начале ХХI в. Россия в 

современном мире. 

Становление нового 

внешнеполитического 

курса России в 2000–2007 

гг. Рост международного 

авторитета России и 

возобновление 

конфронтации со 

странами Запада в 2008–

2020 гг. Россия в 2012 – 

начале 2020-х гг. 

Укрепление 

обороноспособности 

страны. Социально-

экономическое развитие. 

Выборы в 

Государственную Думу 

2016 г. Выборы 

Президента РФ в 2018 г. 

Национальные цели 

развития страны. 

Конституционная 

реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу 

VIII созыва. Россия 

сегодня. Специальная 

военная операция (СВО). 

Отношения с Западом в 

начале XXI в. Давление 

на Россию со стороны 

США. Противодействие 

стратегии Запада в 

отношении России. 

Фальсификация истории. 

Возрождение нацизма. 

Украинский неонацизм. 

Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение 

Крыма. Судьба Донбасса. 

Минские соглашения. 



Специальная военная 

операция. 

Противостояние с 

Западом. Украина – 

неонацистское 

государство. Новые 

регионы. СВО и 

российское общество. 

Россия – страна героев. 

3.3 
Наш край в 

1992 - 2022 гг. 
 1    
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3.4 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Российская 

Федерация в 

1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1    
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 Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 
Итоговое 

обобщение 
 1    

 
 

Итого по разделу  1    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (базовый уровень)» (предметная 

область «Общественно- научные предметы») на уровне среднего общего образования (далее РП по 

обществознанию (Б/У) 10-11 кл.)составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, на основе ФРП по обществознанию, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с 

учетом федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 

уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности федеральных рабочих 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

РП по обществознанию (Б/У) 10-11 кл. подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ФОП СОО. Является частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1. 

РП по обществознанию (Б/У) 10-11 кл. является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного предмета. 

        Рабочая программа по обществознанию составлена с учетом федеральной программы 

воспитания, программы воспитания МАОУ Гимназия №1.  
Воспитательный потенциал предмета география реализуется через:  
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания обществознания для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков обществознания, заданий, вспомогательных 
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материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- учет в определении воспитательных задач уроков обществознания целевых ориентиров 

результатов воспитания;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на географии 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 общепринятые нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу Гимназии №1, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, 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, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- применение информационных ресурсов, которые включают информационные, информационно-

образовательные, учебно-методические сайты и порталы, порталы дистанционного обучения, 

которые оказывают влияние на формирование коммуникативных и цифровых компетенций 

обучающихся, способствуют позитивной киберсоциализации (цифровой / информационной 

социализации) подрастающего поколения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 



традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной 

программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 

обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 

взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 

положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития 

на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 



изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных 

ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В учебном плане МАОУ Гимназия №1 на изучение истории на базовом уровне в естественно-

научном, технологическом, социально-экономического профилей в 10–11 классах среднего общего 

образования (базовый уровень) отводится 136 часов: 

●10 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

●11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Используемый УМК «Обществознание» Боголюбов Л.Н., Лабезников А.Ю., Матвеев А.И., 

Городецкий Н.И.. и др. (1.1.3.4.3.1.1.-1.1.3.4.3.1.2.) (ФПУ утв. Приказом Министерства 

просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858). 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://edu.ru/catalog/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 https://resh.edu/ 

 http://www.gov.ru 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
 

10 КЛАСС 
 

Человек в обществе 
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. 

Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его 

критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие 

видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная 

деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в 

социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. Молодежная 

субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного 

общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного 

общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно-

технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы 

долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического 

цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная 

политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 



труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии 

и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: 

причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 

система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 

экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. 

 

11 КЛАСС 
 

Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально 

незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Политическая сфера 
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм 

государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика 



государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.  

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  



Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 



сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 

«Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 

и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 



создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления 

(в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

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. 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

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; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

3.Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 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. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

10 КЛАСС 
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; 

деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; 

истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной 

деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

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

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах 

принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

2) 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 на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность 

ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 

экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, международное 

разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 



знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; 

факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального 

познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных 

институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка 

Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, 

в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многообразии 

путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI 

в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и 

механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке 

в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и 

аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 



конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 

достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 

экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке 

труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для 

принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных 

способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы 

морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

11 КЛАСС 
 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 

системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

2) 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 на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 



суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное 

неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, 

этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, 

правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 

мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники 

права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 

правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания 

социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; 

отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 

него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; 

государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических 

партий; средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных 

органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая 

сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», 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, 



включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 

факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом 

регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 



использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой 

среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

12) 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, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество 

часов 

Основное 

содержание  
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всег

о  

К

Р 

П

Р 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 

Общество и 

общественные 

отношения 

 3   0   0  

Общество как 

система. 

Общественные 

отношения. Связи 

между подсистемами 

и элементами 

общества. 

Общественные 

потребности и 

социальные 

институты. Признаки 

и функции 

социальных 

институтов. Типы 

обществ 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.2 

Информационно

е общество и 

массовые 

коммуникации 

 2   0   0  

Постиндустриальное 

(информационное) 

общество и его 

особенности. Роль 

массовой 

коммуникации в 

современном 

обществе 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.3 

Развитие 

общества. 

Глобализация и 

ее противоречия 

 3   0   0  

Многообразие путей и 

форм общественного 

развития. Эволюция, 

социальная 

революция. Реформа. 

Общественный 

прогресс, его 

критерии. 

Противоречивый 

характер прогресса. 

Глобализация и ее 

противоречивые 

последствия 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.4 

Становление 

личности в 

процессе 

социализации 

 3   0   0  

Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. Влияние 

социокультурных 

факторов на 

формирование 

личности. Личность в 

современном 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


обществе. 

Коммуникативные 

качества личности. 

Мировоззрение, его 

роль в 

жизнедеятельности 

человека. 

Социализация 

личности и ее этапы. 

Агенты (институты) 

социализации. 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание. 

Самосознание и 

социальное поведение 

1.5 
Деятельность 

человека 
 2   0   0  

Деятельность и ее 

структура. Мотивация 

деятельности. 

Потребности и 

интересы. 

Многообразие видов 

деятельности. 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека. 

Познавательная 

деятельность 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.6 

Познавательная 

деятельность 

человека. 

Научное 

познание 

 3   0   0  

Познание мира. 

Чувственное и 

рациональное 

познание. Мышление, 

его формы и методы. 

Знание как результат 

познавательной 

деятельности, его 

виды. Понятие 

истины, ее критерии. 

Абсолютная, 

относительная истина. 

Естественные, 

технические, точные и 

социальногуманитарн

ые науки. 

Особенности, уровни 

и методы научного 

познания. 

Особенности 

научного познания в 

социально-

гуманитарных науках. 

Российское общество 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


и человек перед 

лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

1.7 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Человек в 

обществе» 

 2   1   0  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

Итого по разделу  18    

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 
Культура и ее 

формы 
 3   0   0  

Духовная 

деятельность 

человека. Духовные 

ценности российского 

общества. 

Материальная и 

духовная культура. 

Формы культуры. 

Народная, массовая и 

элитарная культура. 

Молодежная 

субкультура. 

Контркультура. 

Функции культуры. 

Культурное 

многообразие 

современного 

общества. Диалог 

культур. Вклад 

российской культуры 

в формирование 

ценностей 

современного 

общества 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.2 

Категории и 

принципы 

морали в жизни 

человека и 

развитии 

общества 

 3   0   0  

Мораль как 

общечеловеческая 

ценность и 

социальный 

регулятор. Категории 

морали. 

Гражданственность. 

Патриотизм 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.3 
Наука и 

образование 
 4   0   0  

Наука. Функции 

науки. Возрастание 

роли науки в 

современном 

обществе. 

Направления 

научнотехнологическ

ого развития и 

научные достижения 

Российской 

Федерации. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


Образование в 

современном 

обществе. Российская 

система образования. 

Основные 

направления развития 

образования в 

Российской 

Федерации. 

Непрерывность 

образования в 

информационном 

обществе. Значение 

самообразования. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

2.4 Религия  2   0   0  

Религия, её роль в 

жизни общества и 

человека. Мировые и 

национальные 

религии. Значение 

поддержания 

межконфессиональног

о мира в Российской 

Федерации. Свобода 

совести 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.5 Искусство  2   0   0  

Искусство, его 

основные функции. 

Особенности 

искусства как формы 

духовной культуры. 

Достижения 

современного 

российского 

искусства. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

науки, образования, 

искусства 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.6 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Духовная 

культура» 

 2   1   1  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

Итого по разделу  16    

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 

Экономика — 

основа 

жизнедеятельнос

ти общества 

 6   0   0  

Роль экономики в 

жизни общества. 

Макроэкономические 

показатели и качество 

жизни. Предмет и 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


методы 

экономической науки. 

Ограниченность 

ресурсов. Кривая 

производственных 

возможностей. Типы 

экономических 

систем. 

Экономический рост и 

пути его достижения. 

Факторы 

долгосрочного 

экономического роста. 

Понятие 

экономического 

цикла. Фазы 

экономического 

цикла. Причины 

экономических 

циклов 

3.2 

Рыночные 

отношения в 

экономике 

 6   0   0  

Функционирование 

рынков. Рыночный 

спрос. Закон спроса. 

Эластичность спроса. 

Рыночное 

предложение. Закон 

предложения. 

Эластичность 

предложения. Рынки 

труда, капитала, 

земли, информации. 

Государственное 

регулирование 

рынков. Конкуренция 

и монополия. 

Государственная 

политика по развитию 

конкуренции. 

Антимонопольное 

регулирование в 

Российской 

Федерации. Рынок 

труда. Заработная 

плата и 

стимулирование 

труда. Занятость и 

безработица. 

Причины и виды 

безработицы. 

Государственная 

политика Российской 

Федерации в области 

занятости. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


Особенности труда 

молодежи. 

Деятельность 

профсоюзов 

3.3 
Экономическая 

деятельность 
 2   0   0  

Рациональное 

экономическое 

поведение. 

Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность. 

Экономическая 

деятельность и 

проблемы 

устойчивого развития 

общества. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности в 

экономической и 

финансовой сферах 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.4 
Экономика 

предприятия 
 4   0   0  

Предприятие в 

экономике. Цели 

предприятия. 

Факторы 

производства. 

Альтернативная 

стоимость, способы и 

источники 

финансирования 

предприятий. 

Издержки, их виды. 

Выручка, прибыль. 

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации. 

Государственная 

политика 

импортозамещения в 

Российской 

Федерации 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.5 

Финансовый 

рынок и 

финансовые 

институты 

 3   0   0  

Финансовый рынок. 

Финансовые 

институты. Банки. 

Банковская система. 

Центральный банк 

Российской 

Федерации: задачи и 

функции. Цифровые 

финансовые услуги. 

Финансовые 

технологии и 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


финансовая 

безопасность. 

Денежные агрегаты. 

Монетарная политика 

Банка России. 

Инфляция: причины, 

виды, последствия 

3.6 
Экономика и 

государство 
 3   0   0  

Экономика и 

государство. 

Экономические 

функции государства. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит 

государственного 

бюджета. Принцип 

сбалансированности 

государственного 

бюджета. 

Государственный 

долг. Налоговая 

система Российской 

Федерации. Функции 

налогов. Система 

налогов и сборов в 

Российской 

Федерации. 

Налоговые льготы и 

вычеты. Фискальная 

политика государства. 

Цифровизация 

экономики в 

Российской 

Федерации 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.7 
Мировая 

экономика 
 2   0   0  

Мировая экономика. 

Международное 

разделение труда. 

Экспорт и импорт 

товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от 

участия в 

международной 

торговле. 

Государственное 

регулирование 

внешней торговли 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.8 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Экономическая 

жизнь общества» 

 2   1   0  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


Итого по разделу  28    

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 6   1   1  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   2  

 

 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество 

часов 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всег

о  

К

Р 

П

Р 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 

Социальная 

структура 

общества 

 2   0   1  

Социальные общности, 

группы, их типы. 

Социальная 

стратификация, ее 

критерии. Социальное 

неравенство. 

Социальная структура 

российского общества. 

Государственная 

поддержка социально 

незащищенных слоев 

общества в Российской 

Федерации 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

1.2 

Социальное 

положение 

личности в 

обществе и пути 

его изменения 

 2   0   0  

Положение индивида в 

обществе. Социальные 

статусы и роли. 

Социальная 

мобильность, ее формы 

и каналы в современном 

российском обществе 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

1.3 

Семья и 

семейные 

ценности 

 2   0   1  

Семья и брак. Функции 

и типы семьи. Семья как 

важнейший социальный 

институт. Тенденции 

развития семьи в 

современном мире. 

Меры социальной 

поддержки семьи в 

Российской Федерации. 

Помощь государства 

многодетным семьям 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

1.4 

Этнические 

общности и 

нации 

 2   0   1  

Миграционные 

процессы в современном 

мире. Этнические 

общности. Нации и 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


межнациональные 

отношения. 

Этносоциальные 

конфликты, способы их 

предотвращения и пути 

разрешения. 

Конституционные 

принципы национальной 

политики в Российской 

Федерации 

1.5 

Социальные 

нормы и 

социальный 

контроль 

 2   0   1  

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

(девиантное) поведение. 

Формы социальных 

девиаций. Конформизм. 

Социальный контроль и 

самоконтроль 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

1.6 
Социальный 

конфликт 
 2   0   0  

Социальный конфликт. 

Виды социальных 

конфликтов, их 

причины. Способы 

разрешения социальных 

конфликтов. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности социолога, 

социального психолога 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

1.7 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Социальная 

сфера» 

 2   1   0  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

Итого по разделу  14    

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 

Политическая 

власть и 

политические 

отношения 

 2   0   0  

Политическая власть и 

субъекты политики в 

современном обществе. 

Политические 

институты. 

Политическая 

деятельность 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

2.2 

Политическая 

система. 

Государство — 

основной 

институт 

политической 

системы 

 3   0   1  

Политическая система 

общества, ее структура и 

функции. Политическая 

система Российской 

Федерации на 

современном этапе. 

Государство как 

основной институт 

политической системы. 

Государственный 

суверенитет. Функции 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


государства. Форма 

государства: форма 

правления, форма 

государственного 

(территориального) 

устройства, 

политический режим. 

Типология форм 

государства 

2.3 

Государство 

Российская 

Федерация. 

Государственное 

управление в 

Российской 

Федерации 

 4   0   1  

Федеративное 

устройство Российской 

Федерации. Субъекты 

государственной власти 

в Российской 

Федерации. 

Государственное 

управление в 

Российской Федерации. 

Государственная служба 

и статус 

государственного 

служащего. Опасность 

коррупции, 

антикоррупционная 

политика государства, 

механизмы 

противодействия 

коррупции. Обеспечение 

национальной 

безопасности в 

Российской Федерации. 

Государственная 

политика Российской 

Федерации по 

противодействию 

экстремизму 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

2.4 

Политическая 

культура 

общества и 

личности. 

Политическая 

идеология 

 2   0   0  

Политическая культура 

общества и личности. 

Политическое 

поведение. 

Политическое участие. 

Причины абсентеизма. 

Политическая 

идеология, ее роль в 

обществе. Основные 

идейно-политические 

течения современности 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

2.5 

Политический 

процесс и его 

участники 

 3   0   1  

Политический процесс и 

участие в нем субъектов 

политики. Формы 

участия граждан в 

политике. Политические 

партии как субъекты 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


политики, их функции, 

виды. Типы партийных 

систем 

2.6 
Избирательная 

система 
 2   0   1  

Избирательная система. 

Типы избирательных 

систем: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. 

Избирательная система 

Российской Федерации 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

2.7 

Политические 

элиты и 

политическое 

лидерство 

 2   0   0  

Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Типология лидерства. 

Роль средств массовой 

информации в 

политической жизни 

общества. Интернет в 

современной 

политической 

коммуникации 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

2.8 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Политическая 

сфера» 

 2   1   1  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

Итого по разделу  20    

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 

Система права. 

Правовые 

отношения. 

Правонарушения 

 4   0   0  

Право в системе 

социальных норм. 

Источники права. 

Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и 

законодательный 

процесс в Российской 

Федерации. Система 

российского права. 

Правоотношения, их 

субъекты. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Функции 

правоохранительных 

органов Российской 

Федерации 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

3.2 

Конституционны

е права, свободы 

и обязанности 

человека и 

гражданина в 

 4   0   1  

Конституция 

Российской Федерации. 

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


Российской 

Федерации 

Гражданство Российской 

Федерации. Личные 

(гражданские), 

политические, 

социальноэкономически

е и культурные права и 

свободы человека и 

гражданина Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Международная защита 

прав человека в 

условиях мирного и 

военного времени 

3.3 

Правовое 

регулирование 

гражданских, 

семейных, 

трудовых 

правоотношений 

 6   0   0  

Гражданское право. 

Гражданские 

правоотношения. 

Субъекты гражданского 

права. Организационно-

правовые формы 

юридических лиц. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Трудовое право. 

Трудовые 

правоотношения. 

Порядок приема на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. Права и 

обязанности работников 

и работодателей. 

Дисциплинарная 

ответственность. Защита 

трудовых прав 

работников. 

Особенности трудовых 

правоотношений с 

участием 

несовершеннолетних 

работников 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

3.4 Правовое  8   0   0  Законодательство Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


регулирование 

налоговых, 

образовательных

, 

административн

ых, уголовных 

правовых 

отношений, 

экологическое 

законодательств

о 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Участники отношений, 

регулируемых 

законодательством о 

налогах и сборах. Права 

и обязанности 

налогоплательщиков. 

Ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Порядок приема на 

обучение в 

образовательные 

организации среднего 

профессионального и 

высшего образования. 

Порядок оказания 

платных 

образовательных услуг. 

Административное 

право и его субъекты. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

Экологическое 

законодательство. 

Экологические 

правонарушения. 

Способы защиты права 

на благоприятную 

окружающую среду. 

Уголовное право. 

Основные принципы 

уголовного права. 

Понятие преступления и 

виды преступлений. 

Уголовная 

ответственность, ее 

цели, виды наказаний в 

уголовном праве. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

3.5 

Основные 

принципы 

конституционног

о, арбитражного, 

гражданского, 

 4   0   0  

Гражданские споры, 

порядок их 

рассмотрения. Основные 

принципы гражданского 

процесса. Участники 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


административн

ого, уголовного 

процессов 

гражданского процесса. 

Административный 

процесс. Судебное 

производство по делам 

об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его 

принципы и стадии. 

Участники уголовного 

процесса. 

Конституционное 

судопроизводство. 

Арбитражное 

судопроизводство. 

Юридическое 

образование, юристы как 

социальнопрофессионал

ьная группа 

3.6 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации» 

 2   1   0  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

Итого по разделу  28    

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 6   1   2  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

cf62 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4  
 

12  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «География (базовый уровень)» (предметная область 

«Общественно- научные предметы») на уровне среднего общего образования (далее РП по 

географии (Б/У) 10-11 кл.) составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, на основе ФРП по 

географии, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания и  с учётом Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 

года. 

РП по географии (Б/У) 10-11 кл. подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ФОП СОО. Является частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1. 

РП по географии (Б/У) 10-11 кл. является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного предмета. 

        Рабочая программа по географии составлена с учетом федеральной программы воспитания, 

программы воспитания МАОУ Гимназия №1.  
Воспитательный потенциал предмета география реализуется через:  
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания географии для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков по географии, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- учет в определении воспитательных задач уроков по географии целевых ориентиров 

результатов воспитания;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на географии 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 общепринятые нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу Гимназии №1, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, 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, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- применение информационных ресурсов, которые включают информационные, информационно-

образовательные, учебно-методические сайты и порталы, порталы дистанционного обучения, 

которые оказывают влияние на формирование коммуникативных и цифровых компетенций 

обучающихся, способствуют позитивной киберсоциализации (цифровой / информационной 

социализации) подрастающего поколения.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 



обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических 

знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и 

глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с 

использованием различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего 

формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности использовать 

получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе 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, c 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 и формирование 

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования 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; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МАОУ Гимназия №1 на изучение географии на базовом уровне в 

естественно-научном, технологическом, социально-экономического, гуманитарном профилях в 

10–11 классах среднего общего образования (базовый уровень) отводится 68 часов: 

● 10 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

● 11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Используемый УМК «География» Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  (1.1.3.4.2.1.1.-1.1.3.4.2.1.2.) 

(ФПУ утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 



исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей 

разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного 

и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана, выбор 

формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы 

их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в 

странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 



1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения 

стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности 

их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и 

цивилизации Востока.  

Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: 

типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных 

регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в 

глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  



Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 

угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. 

Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», 

«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового 

производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство 

и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических 

материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 

 

 

        11 КЛАСС 

 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  



Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору 

учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и 

Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике 

Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. 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.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 7. 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 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 



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

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 



выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать: 

10 КЛАСС 

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

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 

стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  



использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения 

и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, 

сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными 

ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации 

крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации 

ландшафтов с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между 

глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым 

задачам; 



сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

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

задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 

числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне; 

11 КЛАСС 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 



2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных 

стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы 

с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных 

стран; 



определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; 

географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Основное содержание 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  КР ПР 
 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 

Традиционные и новые 

методы в географии. 

Географические прогнозы 

 1    

Традиционные и новые методы исследований в 

географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. 

Современные направления географических 

исследований. Источники географической 

информации, ГИС. Географические прогнозы 

как результат географических исследований 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

 

1.2 Географическая культура  1    

Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое 

мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу  2    

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1    

Географическая среда как геосистема; 

факторы, её формирующие и изменяющие. 

Адаптация человека к различным природным 

условиям территорий, её изменение во 

времени. Географическая и окружающая среда 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.2 
Естественный и 

антропогенный ландшафты 
 1    0.5  

Естественный и антропогенный ландшафты. 

Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа 1. Классификация 

ландшафтов с использованием источников 

географической информации 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.3 
Проблемы взаимодействия 

человека и природы 
 2    0.5  

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 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/


достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей 

устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа 1. Определение целей и 

задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями или 

глобальными изменениями климата или 

загрязнением Мирового океана, выбор формы 

фиксации результатов наблюдения 

(исследования) 

2.4 
Природные ресурсы и их 

виды 
 2    1  

Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, 

крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение 

природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 

ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение – его причины 

и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, 

биологических, минеральных) в жизни 

человечества и перспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. Практические работы: 1. Оценка 

природноресурсного капитала одной из стран 

(по выбору) по источникам географической 

информации. 2. Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов 

 

Итого по разделу  6    

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 



3.1 
Политическая география и 

геополитика 
 1    

Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. 

Политикогеографическое положение. 

Специфика России как евразийского и 

приарктического государства 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

3.2 
Классификации и 

типология стран мира 
 2    

Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государства и 

государственного устройства 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу  3    

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и 

воспроизводство населения 
 2    1  

Численность населения мира и динамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его 

типы и особенности в странах с различным 

уровнем социальноэкономического развития 

(демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая 

политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. 

Теория демографического перехода. 

Практические работы: 1. Определение и 

сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира 

(форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся). 2. Объяснение 

особенности демографической политики в 

странах с различным типом воспроизводства 

населения 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.2 
Состав и структура 

населения 
 2    1  

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 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/


национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные 

цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: 1. Сравнение половой и 

возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе 

анализа половозрастных пирамид. 2. 

Прогнозирование изменений возрастной 

структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической 

информации 

4.3 Размещение населения  2    0.5  

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 

социальноэкономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы и мира. 

Практическая работа 1. Сравнение и 

объяснение различий в соотношении 

городского и сельского населения разных 

регионов мира на основе анализа 

статистических данных 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.4 Качество жизни населения  1    0.5  

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 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/


мира. Практическая работа 1. Объяснение 

различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах 

мира на основе анализа источников 

географической информации 

Итого по разделу  7    

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое разделение 

труда 

 2    0.5  

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы 

развития мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства и их влияние на 

современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования 

международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании. 

Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом 

разделении труда. Практическая работа 1. 

Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.2 

Международная 

экономическая интеграция 

и глобализация мировой 

экономики 

 1    

Международная экономическая интеграция. 

Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. 

Глобализация мировой экономики и её влияние 

на хозяйство стран разных социально-

экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в глобализации 

мировой экономики 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.3 

География главных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность мира. 

 11    1  

Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче 

нефти, природного газа и угля. Топливно-

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/


Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Мировой транспорт 

энергетический комплекс мира: основные 

энергетики. Воздействие на окружающую 

среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая 

ВИЭ. Роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические 

особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители 

и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. 

Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и 

экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения 

и микроэлектроники. Химическая 

промышленность и лесопромышленный 

комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных 

удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страныпроизводители 

деловой древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние 

химической и лесной промышленности на 

окружающую среду. Практическая работа 1. 

Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире. 

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 работа1. Определение 

направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и 

создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия» 

Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система НИОКР. 

Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. Мировая торговля и туризм 

Итого по разделу  14    

Резервное время  2   1   
 ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   1   6.5  

 
 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов Основное содержание 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  КР Пр 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 
Регионы мира. Зарубежная 

Европа 
 6    1  

Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, 

Австралия и Океания. Зарубежная Европа: 

состав (субрегионы Западная Европа, 

Северная Европа, Южная Европа, Восточная 

Европа), общая характеристика. Общие черты 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/


и особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа 1. Сравнение по уровню 

социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с 

использованием источников географической 

информации (по выбору учителя) 

1.2 Зарубежная Азия  6    0.5  

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-

Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), 

общая экономикогеографическая 

характеристика. Общие черты и особенности 

экономико-географического положения, 

природноресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Индии, 

Китая, Японии). Практическая работа 1. 

Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и 

Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.3 Америка  6   1   0.5  

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, 

Латинская Америка), общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического 

положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства США и Канады, стран 

Латинской Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии). Практическая работа 1. 

Объяснение особенностей территориальной 

структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.4 Африка  4    0.5  Африка: состав (субрегионы Африки ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/


(Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, 

Южная Африка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства стран субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона Особенности 

экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства, стран Африки (ЮАР, Египет, 

Алжир). Практическая работа 1. Сравнение на 

основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и 

Эфиопии 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.5 Австралия и Океания  2    

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 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.6 

Россия на геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической карте 

мира 

 3    1  

Особенности интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития экономики России. 

Практическая работа 1. Изменение 

направления международных экономических 

связей России в новых экономических 

условиях 

ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

Итого по разделу  27    

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы  4    0.5  Группы глобальных проблем: ЦОС "Моя Школа" 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/


человечества геополитические, экологические, 

демографические. Геополитические 

проблемы: проблема сохранения мира на 

планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема 

разрыва в уровне социальноэкономического 

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 человека и его 

экономику. 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 1. Выявление 

примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/


источников географической информации и 

участия России в их решении 

Итого по разделу  4    

Резервное время  3      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   1   4  

 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЖ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

        Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – РП ОБЖ) разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, в 

соответствии с федеральной рабочей программы учебного предмета (ФРП ОБЖ) и ФРП 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

      Является частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Физическая культура и ОБЖ» (ОБЖ) 

10-11 классов, Программы воспитания МАОУ Гимназия №1.  

РП по ОБЖ 10-11 кл. является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного предмета. 

Воспитательный потенциал предмета ОБЖ реализуется через:  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания ОБЖ для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков по ОБЖ, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- учет в определении воспитательных задач уроков по ОБЖ целевых ориентиров результатов 

воспитания;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на ОБЖ 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 общепринятые нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу Гимназии №1, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 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, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- применение информационных ресурсов, которые включают информационные, 

информационно-образовательные, учебно-методические сайты и порталы, порталы дистанционного 

обучения, которые оказывают влияние на формирование коммуникативных и цифровых 



компетенций обучающихся, способствуют позитивной киберсоциализации (цифровой / 

информационной социализации) подрастающего поколения.  

 Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарастания факторов 

опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

        Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в 

преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; продолжения освоения содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, 

социальной и информационной сферах. 

       Программа ОБЖ обеспечивает: 

•формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

•достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

•взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

•подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

        Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на 

уровнях основного общего и среднего общего образования: 

        Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

        Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

        Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

        Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

       Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

       Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

       Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

       Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

       Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

       В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 

необходимости безопасно действовать». 

       Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 

моделей. 

        Материал, изложенный в модулях «Основы обороны государства», «Военно-

профессиональная деятельность», «Элементы начальной военной подготовки», поможет юношам 

получить представление о службе в Вооружённых Силах Российской Федерации и подготовиться к 

прохождению военных сборов. Главное, что при изучении учебного предмета ОБЖ 

старшеклассники получают информацию о порядке постановки на военный учёт, о том, как 

организуется допризывная подготовка юношей.  

       Для формирования практических навыков в области военной службы в соответствии с 

Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 96/134 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» организуются учебные сборы. На учебные 

сборы отводятся 5 дней продолжительностью 35 ч.   

       Рабочая программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения   тренажёрных   систем и 

виртуальных моделей.  При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

        В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных  территориях;  продолжающееся  распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических  условий  жизнедеятельности;  нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян,  направленное на формирование гражданской идентичности, 

овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни . 

        Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Национальными 

целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования».  

        Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций  в  области  безопасности,  поддержанных  согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая 

теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении 

проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках Это 

позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем без- опасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни.  

        В настоящее время учебный предмет ОБЖ входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и  является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений 

распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно 

принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию, закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

        В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится 68  ч (по 34 ч в каждом 

классе). 

        Помимо изучения предмета ОБЖ в 10 классах организуются учебные военные сборы. 

Согласно Приказу Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 96/134 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» учебные сборы организуются 

и проводятся преподавателями ОБЖ. На учебные сборы отводится 5 дней объёмом 35 учебных 

часов. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

        Целью изучения учебного предмета ОБЖ  на  уровне  среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с  актуальными  потребностями  личности,  общества и государства, что предполагает: 

•понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование  принципов   и   навыков   антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для общества; 

•формирование отрицательного отношения к вредным привычкам, другим проявлениям 

асоциального поведения;  

•      формирование умения безопасно для себя и окружающих пользоваться источниками 

информации, критически относиться к источникам информации и их содержанию;  

•формирование умения принимать решения, анализировать ситуации с целью предупреждения 

опасных ситуаций или избежания риска попасть в подобные ситуации; 

•способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

•сформированность активной  жизненной  позиции,  осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

•знание и понимание роли личности, общества и государства в  решении   задач   обеспечения   

национальной   безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В учебном плане МАОУ Гимназия №1  на изучение ОБЖ в 10–11 классах среднего общего 

образования отводится 68 часов: 

●10 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

●11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

        Помимо изучения учебного предмета ОБЖ в 10 классах организуются учебные военные 

сборы. Согласно Приказу Министра обороны Российской Феде- рации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации №  96/134  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» учебные сборы организуются и  проводятся  

преподавателями  ОБЖ.  На учебные сборы отводится 5 дней объёмом 35 учебных часов. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Используемый УМК «ОБЖ» Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В. 

(1.1.3.7.2.1.1.-1.1.3.7.2.1.2.) (ФПУ утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 

2022 г. № 858). 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

          Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 



          Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

          Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.            

          Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

          Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

          Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

          Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность.         

          Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

          Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. 

          Развлечения, представляющие потенциальную опасность как жизни и здоровью людей, 

так и обществу (зацепинг, руфинг, диггерство и их опасности). Административная ответственность 

за занятия зацепингом и руфингом. Ответственность за диггерство.    

          Развлечения, представляющие потенциальную опасность как жизни и здоровью людей, 

так и обществу (паркур, селфи, флешмоб). Основные меры безопасности для паркура и селфи. 

Ответственность за участие в флешмобе. 

         Как не стать жертвой информационной войны. 

         Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

         Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

         Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси.              

         Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

         Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

         Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

        Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и 

мер оказания первой помощи. 

        Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте. 

        Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения 

и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

         Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

         Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

         Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

         Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи.        

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

        Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 



        Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

          

 

 Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

          Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

         Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

         Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования.   

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

        Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

        Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

        Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

         Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации.       

Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. 

Гибридная война и способы противодействия ей. 

         Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  

         Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

         Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

         Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

        Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

        Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. 

         Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

         Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

         Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на 

военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на 



военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

         

 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

         Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

        Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

       Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

        Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

        Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные 

части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны.    Правила 

поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи 

при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий.   

       Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная 

эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

        Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

        Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

        Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

          Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

        Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, 

в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, 

GPS). Безопасность в автономных условиях. 

       Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

       Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

       Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

        Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

        Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

          Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 



         Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

         Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

         Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния 

неформальной группировки. 

         Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской 

и террористической деятельности. 

        Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб. 

       Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности.  

        Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

        Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной 

основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

        Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию. 

        Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство.         

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

          Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

        Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

       Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО.        

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – 

сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического 

здоровья. 

        Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

        Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

          Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 



         Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 

          Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

        Освоение основ медицинских знаний. 

        Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. 

          Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

          Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

          Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской 

помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном 

состоянии, без возможности получения помощи. 

         Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

          Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при 

острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях 

угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и 

насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

         Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

         Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

         Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

         Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

         Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

         Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

         Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

         Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

         Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

        Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 



        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

         Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

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

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

 

Гражданское воспитание: 

- сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

- уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

- сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни 

и здоровья населения; 

- готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства. 

 

Патриотическое воспитание: 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

- ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

- осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

- сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных 

условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 

их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

- ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества. 

 

Эстетическое воспитание: 

- эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

- понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения 

в повседневной жизни. 



 

Физическое воспитание: 

- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

- знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

 

Экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

- расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

 

      Ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

- способность применять научные знания для реализации принципов безопасного  поведения   

(способность   предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать овладение универсальными учебными действиями. 

 

       Овладение универсальными познавательными действиями. 

1) базовые логические действия: 

- 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. 

  

2) базовые исследовательские действия: 

- владеть   научной    терминологией,    ключевыми    понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения  различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

- анализировать   содержание   учебных    вопросов    и    заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

- 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  

3) работа с информацией: 

- 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. 

 

        Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

1) общение: 

- 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  

2) совместная деятельность: 

- 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. 

 

 

 

 

        Овладение универсальными регулятивными действиями. 

1) самоорганизация: 

- 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. 

2) самоконтроль: 

- 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. 

3) принятие себя и других:  

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг;  

- принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации;  

признавать  право  на  ошибку свою и чужую. 

 

        ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

        Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, 

осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

        Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

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

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 



сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения 

к природе, разумного природопользования; владение основами медицинских знаний:  

5) владение приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического 

и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Тематиче

ские блоки, 

темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЦОР и 

ЭОР 

Модуль « Основы комплексной безопасности» (5 ч) 

Культура 

безопасности 

жизнедеятел

ьности в 

современном 

обществе (2 

ч) 

 Формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения.  

Личностный 

фактор в обеспечении 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют опасные ситуации. 

Формулируют определение понятия 

«культура безопасности жизнедеятельности». 

Анализируют уровни формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Определяют цели предмета  ОБЖ.  

Анализируют роль личности в формировании 

безопасного поведения.  

Сравнивают понятия «опасность» и 

«безопасность».  

Усваивают общие правила безопасности. 

Различают чрезвычайные ситуации по 

причинам возникновения и их последствия.  

http://www.

spas-extreme.ru/ 

 

http://www.

obzh.ru/ 

 

 

 

  

Опасност Опасности Характеризуют публичные мероприятия.  http://www.

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


и вовлечения 

молодёжи в 

противозако

нную и 

антиобществ

енную 

деятельность 

(2 ч) 

вовлечения молодёжи 

и подростков в 

незаконные 

протестные акции.  

Явные и скрытые 

опасности 

современных 

развлечений 

молодёжи. 

Как не стать 

участником 

информационной 

войны.  

Узнают систему согласования публичных 

мероприятий.  

Усваивают правила безопасности при 

вовлечении в публичные мероприятия. 

 Анализируют опасности современных 

развлечений молодёжи.  

Анализируют различные виды опасности 

фейковых новостей. 

spas-extreme.ru/ 

http://www.

obzh.ru/ 

 

 

Безопасн

ость на 

транспорте 

(1 ч) 

Транспортная 

безопасность.  

Правила 

безопасности для 

участников 

дорожного движения. 

Знакомятся с основами транспортной 

безопасности.  

Усваивают правила движения в 

различных условиях (движение по обочине; 

движение в тёмное время суток).  

Правила дорожного движения, 

установленные для пешехода и пассажира.  

Анализируют ситуации дорожного 

движения и порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с 

одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания; с большим 

количеством участников) 

http://www.

spas-extreme.ru/ 

http://www.

shkolnik.ru/boo

ks/pdd/index.sht

ml 

http://www.

obzh.ru/ 

 

 

 

Модуль «Основы обороны государства» (4 ч) 

Правовы

е основы 

подготовки 

граждан к 

военной 

службе  

(4 ч) 

Законодательство 

Российской 

Федерации об обороне 

государства.  

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

воинской обязанности 

и военной службе.  

Организация 

воинского учёта.  

Допризывная 

подготовка. 

Знакомятся с системой национальной 

безопасности России.  

Объясняют структуру Вооружённых Сил 

Российской Федерации и их задачи. 

Усваивают систему организации обороны 

страны.  

Знакомятся с системой постановки на 

военный учёт. 

http://severs

kijkadet.ru/voen

noe_delo/обж/ 

уроки-обж-

ссылки.html-

уроки ОБЖ 

 

http://обж.р

ф 

 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» (6 ч) 

Выбор 

воинской 

профессии (3 

ч) 

Есть такая 

профессия — Родину 

защищать.  

Подготовка 

граждан 

по военно-

учётным 

специальностям.  

Организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для Вооружённых Сил 

Российской 

Характеризуют воинские должности.  

Анализируют порядок освоения воинских 

должностей.  

Сравнивают обязанности различных 

должностей.  

Характеризуют порядок подготовки 

офицерских кадров. 

http://severs

kijkadet.ru/voen

noe_delo/обж/ 

уроки-обж-

ссылки.html-

уроки ОБЖ 

 

http://school

-

collection.edu.ru 

 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
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Федерации, МВД 

России, ФСБ России, 

МЧС России 

Воинские 

символы, 

традиции и 

ритуалы 

в 

Вооружённы

х Силах 

Российской 

Федерации (3 

ч) 

Воинские 

символы и традиции 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации.  

Традиции 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации.  

Ритуалы 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации. 

Различают воинские символы и военные 

ритуалы.  

Анализируют нормативную базу, 

устанавливающую воинские символы.  

Характеризуют воинские награды 

Усваивают воинские традиции. 

http://severs

kijkadet.ru/voen

noe_delo/обж/ 

уроки-обж-

ссылки.html-

уроки ОБЖ 

 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» (2 

ч) 

Организа

ция защиты 

населения 

от 

опасных и 

чрезвычайн

ых ситуаций 

(2 ч) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

основные 

направления по 

организации защиты 

населения от опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций.  

Права, 

обязанности и 

ответственность 

гражданина 

в области 

организации защиты. 

населения от опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций 

Анализируют основы законодательства 

Российской Федерации в области защиты 

населения. Характеризуют права и 

обязанности граждан 

в области защиты населения.  

Формулируют правила защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

http://www.

spas-extreme.ru/ 

http://обж.р

ф 

 

http://school

-

collection.edu.ru 

 

Модуль «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность» (4 ч) 

Основны

е правила 

безопасного 

поведения на 

природе и 

экологическа

я 

безопасность 

(4 ч) 

Источники 

опасности в 

природной среде.  

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера.  

Экологическая 

безопасность и охрана 

окружающей среды.  

Средства защиты 

и предупреждения от 

экологических 

опасностей. 

Изучают опасности в природной среде и 

основные правила поведения в природных 

условиях. Изучают алгоритмы правильных 

действий 

при защите от негативных факторов 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Изучают задачи снижения уровня 

загрязнения природной среды  

Характеризуют средства защиты от 

экологических опасностей.  

Определяют классификацию вредных 

веществ. Характеризуют средства защиты от 

экологических опасностей. 

http://www.

obzh.ru/ 

http://обж.р

ф 

 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (4 ч) 

Экстрем

изм 

Сущность 

явлений экстремизма 

Характеризуют экстремистскую и 

террористическую деятельность.  

info@russm

ag.ru 

http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/
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mailto:info@russmag.ru
mailto:info@russmag.ru


и 

терроризм — 

угрозы 

обществу и 

каждому 

человеку (2 

ч) 

и терроризма.  

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму и 

ответственность 

граждан в этой 

области. 

Характеризуют виды современной 

террористической деятельности.  

Вырабатывают негативное отношение к 

деструктивным сообществам.  

Формируют нетерпимое отношение к 

любым проявлениям насилия. 

http://www.

opasno.net\ 

 

Противо

действие 

экстремизму 

и 

терроризму 

(2 ч) 

Общегосударстве

нное противодействие 

экстремизму и 

терроризму.  

Деятельность 

государства при 

реальной угрозе 

террористической 

опасности. 

Характеризуют государственную систему 

противодействия экстремизму и терроризму.  

Анализируют действие государства при 

угрозе террористического акта.  

Определяют уровни террористической 

опасности.  

Анализируют порядок 

контртеррористической операции 

info@russm

ag.ru 

http://обж.р

ф 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» (2 ч) 

Здоровы

й образ 

жизни как 

средство 

обеспечения 

благополучи

я личности (2 

ч) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

формирования 

здорового образа 

жизни.  

 Преимущества 

здорового образа 

жизни 

Характеризуют систему правовой 

регламентации здорового образа жизни.  

Объясняют преимущества здорового 

образа жизни.  

Характеризуют значение 

репродуктивного здоровья для благополучия 

человека. 

http://www.

znopr.ru 

http://school

-

collection.edu.ru 

 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (3 ч) 

Освоение 

основ 

медицинских 

знаний (3 ч) 

Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия 

населения.  

Неинфекционные 

и инфекционные 

заболевания и их 

профилактика. 

Безопасность при 

возникновении 

биолого-социальных 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формулируют понятия, 

характеризующие санитарно-

эпидемиологическую обстановку. Усваивают 

права и обязанности граждан в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

Характеризуют инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

Определяют санитарно-

эпидемиологическую чрезвычайную 

ситуацию.  

Усваивают правила безопасного 

поведения в условиях санитарно-

эпидемиологической чрезвычайной ситуации. 

http://www.

znopr.ru 

http://обж.р

ф 

 

http://www.

opasno.net 

 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» (4 ч) 

Основы 

военной 

службы (4 ч) 

Строевая 

подготовка и 

воинское приветствие.  

Оружие 

пехотинца и правила 

обращения с ним.  

Действия в 

современном 

общевойсковом бою.  

Средства 

индивидуальной 

защиты и оказание 

Характеризуют элементы военной 

подготовки.  Характеризуют вооружение 

пехотинца. Анализируют действия 

военнослужащего в бою. Характеризуют 

инженерное оборудование позиции.  

Анализируют поведение в условиях 

военных действий.  

Объясняют порядок оказания первой 

помощи в бою. 

http://severs

kijkadet.ru/voen

noe_delo/обж/ 

уроки-обж-

ссылки.html-

уроки ОБЖ 

 

http://обж.р

ф 
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первой помощи в бою. 

Итого: 34 ч 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Тематичес

кие блоки, 

темы 

 

Основное  

содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

ЭОР 

Модуль « Основы комплексной безопасности» (11 ч) 

Безопасно

е поведение на 

различных 

видах 

транспорта (3 

ч) 

Безопасность 

при 

использовании 

современных 

средств 

индивидуального 

передвижения.  

Предназначен

ие дорожных 

знаков и 

сигнальной 

разметки. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте, на 

воздушном 

и водном 

транспорте 

Характеризуют современные 

индивидуальные средства передвижения.  

Формулируют правила безопасности 

при пользовании индивидуальными 

средствами передвижения.  

Объясняют предназначение дорожных 

знаков. Характеризуют сигнальную 

разметку на дороге.  

Усваивают правила дорожного 

движения, установленные для водителей 

велосипедов, мопедов, мотоциклов.  

Характеризуют правила безопасного 

поведения на различных видах транспорта. 

http://www.

spas-extreme.ru/ 

 

http://www.

obzh.ru/ 

http://обж.р

ф 

 

Безопасно

е поведение в 

бытовых 

ситуациях (2 

ч) 

Чтобы не 

было пожаров.  

Средства 

бытовой химии.  

Правила 

обращения с ними 

и хранение  

Аварии на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

Характеризуют источники опасности в 

быту. Характеризуют причины 

возникновения пожаров. Объясняют 

причины и опасность пожара в жилищах. 

Характеризуют опасные факторы пожаров 

(в том числе взрывы бытового газа). 

Характеризуют правила поведения и 

действия при пожаре. Определяют понятие 

электробезопасности. Характеризуют меры 

профилактики пожаров. Характеризуют 

права, обязанности и ответственность 

граждан в  области  пожарной  

безопасности. Характеризуют правила 

обращения со средства- ми бытовой химии. 

http://www.

spas-extreme.ru/ 

 

http://www.

obzh.ru/ 

http://обж.р

ф 

 

http://www.

opasno.net 

 

Информац

ионная и 

финансовая 

безопасность 

(2 ч) 

Основные 

правила 

информационной 

безопасности.  

Основные 

правила 

финансовой 

безопасности.  

Защита прав 

потребителя, в 

Определяют понятия, характеризующие 

сферу информационных технологий  

Характеризуют нормативные 

документы, регламентирующие 

информационную безопасность  

Характеризуют правила финансовой 

безопасности.  

Характеризуют защиту прав 

потребителей при совершении покупок. 

http://www.

opasno.net 

 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://обж.рф/
http://обж.рф/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://обж.рф/
http://обж.рф/
http://www.opasno.net/
http://www.opasno.net/
http://www.opasno.net/
http://www.opasno.net/


том числе при 

совершении 

покупок в 

Интернете. 

Безопасно

е поведение в 

общественных 

местах (2 ч) 

Правила 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах.  

Порядок 

действий при 

попадании в 

опасную 

ситуацию. 

Узнают порядок действий при риске 

возникновения давки в толпе.  

Характеризуют эмоциональное  

заражение в толпе, способы самопомощи. 

Анализируют правила безопасного 

поведения при проявлении агрессии 

.Анализируют криминальные ситуации в 

общественных местах. Узнают порядок 

действий в случаях, когда потерялся 

человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными 

расстройствами). Усваивают порядок 

действий в ситуации обнаружения 

потерявшегося человека. 

http://www.

spas-extreme.ru/ 

 

http://www.

obzh.ru/ 

http://обж.р

ф 

 

Безопасно

сть в социуме 

(2 ч) 

Стадии 

развития 

конфликтных 

ситуаций.  

Факторы, 

способствующие 

и 

препятствующие 

эскалации 

конфликта. 

Характеризуют стадии развития 

конфликта Анализируют конфликты в 

межличностном общении и конфликты в 

малой группе.  

Узнают способы воздействия на 

человека в боль шой группе (эмоциональное 

заражение, внушение, подражание).  

Усваивают способы поведения в 

конфликте и способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Анализируют 

способы противодействия буллин гу и 

проявлению насилия. Формируют 

нетерпимость к проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии. 

http://www.

spas-extreme.ru/ 

 

http://www.

obzh.ru/ 

http://обж.р

ф 

 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» (4 ч) 

Система 

государственн

ой защиты 

населения (2 

ч) 

Составляющи

е государственной 

системы по 

защите населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Прогнозирова

ние и мониторинг 

чрезвычайных 

ситуаций 

Характеризуют системы РСЧС, 

ОКСИОН, МЧС России.  

Анализируют структуру РСЧС. 

Формулируют задачи системы РСЧС. 

Усваивают задачи системы ОКСИОН.  

Характеризуют деятельность МЧС 

Российской Федерации.  

Определяют особенности 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

Обосновывают необходимость 

мониторинга чрезвычайных ситуаций 

http://www.

spas-extreme.ru/ 

 

http://www.

obzh.ru/ 

http://обж.р

ф 

 

Гражданс

кая 

оборона (2 

ч) 

Гражданская 

оборона и её 

основные задачи 

на современном 

этапе.  

Инженерная 

защита населения 

и неотложные 

работы в зоне 

поражения 

Определяют гражданскую оборону как 

систему мероприятий по защите населения в 

военное время. Объясняют задачи 

подготовки граждан в области гражданской 

обороны. Характеризуют систему 

оповещения  населения о чрезвычайных 

ситуациях  

Узнают правила поведения при угрозе 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий.  

 

http://www.spas-extreme.ru/
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Характеризуют систему эвакуации 

населения. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (4 ч) 

Экстремиз

м и терроризм 

на 

современном 

этапе (2 ч) 

Нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

борьбу с 

терроризмом и 

экстремизмом в 

Российской 

Федерации. 

Особенности и 

виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

Характеризуют нормативную базу, 

регулирующую борьбу с терроризмом и 

экстремизмом. Анализируют внешние и 

внутренние экстремистские угрозы.  

Характеризуют формы 

террористической деятельности.  

Анализируют формы противодействия 

терроризму 

http://обж.р

ф 

http://school

-

collection.edu.ru 

 

Борьба 

с угрозой 

экстремистско

й и 

террористичес

кой опасности 

(2 ч) 

Способы 

противодействия 

вовлечению  в  

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность. 

Рекомендации 

по безопасному 

поведению при 

угрозе и 

в случае 

проведения 

террористическог

о акта. 

Характеризуют деструктивные 

сообщества экстремистской 

направленности.  

Объясняют, как избежать вовлечения в 

деструктивные сообщества  

Вырабатывают основы 

антитеррористического поведения.  

Усваивают правила безопасного 

поведения при угрозе террористического 

акта. 

http://обж.р

ф 

http://school

-

collection.edu.ru 

 

http://www.

opasno.net 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» (2 ч) 

Наркотиз

м - одна из 

главных угроз 

общественном

у здоровью (2 

ч) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере борьбы с 

наркотизмом.  

Профилактик

а наркомании 

Определяют наркотизм как опасное 

социальное явление.  

Характеризуют законодательную 

систему, регламентирующую борьбу 

государства с наркотизмом.  

Определяют уровни профилактики 

наркотизма. Меры, направленные на 

сохранение и укрепление психического 

здоровья. 

http://обж.р

ф 

http://school

-

collection.edu.ru 

 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (3 ч) 

Первая 

помощь и 

правила её 

оказания (3 ч) 

Оказание 

первой помощи - 

залог спасения 

жизни и здоровья 

пострадавших.  

Первая 

помощь при 

различных 

неотложных 

состояниях.  

Правила и 

способы 

переноски 

Определяют понятие первой помощи. 

Характеризуют действия, требующие 

оказания первой помощи.  

Характеризуют неотложные состояния, 

требующие оказания первой помощи.  

Объясняют порядок оказания первой 

помощи при неотложных состояниях  

Характеризуют виды транспортировки 

пострадавших. 

http://обж.р

ф 

http://school

-

collection.edu.ru 

 

http://www.

opasno.net 
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(транспортировки

) пострадавших. 

Модуль «Основы обороны государства» (8 ч) 

Вооружён

ные Силы 

Российской 

Федерации — 

гарант 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российско

й Федерации 

(8 ч) 

 

 

 

 

Страницы 

военной истории 

России- Дни 

воинской славы 

(победные дни) 

России. 

Стратегические 

национальные 

приоритеты и 

источники Угроз.  

Национальная 

безопасность и 

военная политика 

Российской 

Федерации.  

Структура 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации  

Виды 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

Отдельные 

рода 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации.  

Воинские 

должности 

и звания в 

Вооружённых 

Силах Российской 

Федерации. 

Военная 

форма одежды и 

знаки различия 

военнослужащих 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации.  

Развитие 

Вооружённых 

Сил 

Российской 

Федерации  

Модернизаци

я вооружения, 

военной и 

специальной 

техники в 

Вооружённых 

Усваивают историю создания армии в 

России. Усваивают знания о Днях воинской 

славы в России. 

 Характеризуют законодательную базу, 

регулирующую порядок установления 

памятных дат и порядок проведения 

празднования.  

Анализируют государственную 

политику в сфере национальной 

безопасности.  

Анализируют гибридные войны и 

способы 

противодействия им.  

Характеризуют цели и задачи Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации  

Определяют оборону страны как 

важнейший 

Приоритет.  

Определяют понятие военной политики 

государства.  

Объясняют роль страны в решении 

международных конфликтов.  

Характеризуют структуру 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  

Характеризуют структуру 

Министерства обороны Российской 

Федерации.  

Характеризуют виды Вооружённых 

Сил.  

Характеризуют рода Вооружённых Сил.  

Усваивают воинские должности и 

звания.  

Определяют понятие военной формы 

одежды  

Характеризуют виды военной формы.  

Характеризуют современное состояние 

Вооружённых Сил и тенденции развития. 

http://severs

kijkadet.ru/voen

noe_delo/обж/ 

уроки-обж-

ссылки.html-

уроки ОБЖ 

 

http://school

-

collection.edu.ru 
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Силах Российской 

Федерации. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» (2 ч) 

Основы 

военной 

службы (2 ч) 

Призыв 

граждан на 

военную службу.  

Поступление 

на военную 

службу по 

контракту.  

Альтернативн

ая гражданская 

служба. 

Определяют воинскую обязанность 

граждан России.  

Характеризуют порядок призыва на 

военную службу.  

Объясняют порядок освобождения от 

военной службы.  

Характеризуют порядок альтернативной 

гражданской службы.  

Анализируют порядок военной службы 

по контракту. 

http://severs

kijkadet.ru/voen

noe_delo/обж/ 

уроки-обж-

ссылки.html-

уроки ОБЖ 

 

Итого: 34 ч 

 

1.2.2.2.оставить без изменения приведённые в соответствие с изменениями ФГОС СОО и 

ФОП СОО рабочие программы учебных предметов, курсов так, чтобы содержание и 

планируемые результаты в них были не ниже установленных в ФОП СОО. 

1.2.2.3.Актуализировать рабочую программу воспитания в соответствии с федеральной 

рабочей программой воспитания.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в МАОУ Гимназия №1 (далее – Учреждение) 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. Цель воспитания: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

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 и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; 

http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/
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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 Учреждении планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному

 примеру, безопасной жизнедеятельности,

 инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2.Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Учреждения по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность 



обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) 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. 

7) 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. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественногообразования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине 

— России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 



имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека вобществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; сознающий 

нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,

 безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,

 трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие

 действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 



выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

1.3.2. 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 участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 



проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

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 (свое 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, втом 

числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом 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 учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления

 опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 



проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий  в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующийбезопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достиженияроссийского 

народа; 



участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих 

интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 имени Героя 

Советского Союза Д.З.Тарасова" города Балаково (далее МАОУ Гимназия №1) - общеобразовательное 

учреждение, ориентированное на работу с учащимися, обладающими повышенной мотивацией к 

учебной деятельности, образованное на базе средней школы №17 в 1993 году. Деятельность МАОУ 

Гимназия №1 строится в соответствии с Целевой программой "Развитие образования" и направлена на 

создание педагогической модели, в которой эффективно реализуется человеческий потенциал 

подрастающего поколения. Муниципальный центр дистанционного обучения функционирует в 

гимназии с 2010 года. Здесь дети-инвалиды с сохранным интеллектом обучаются по 

общеобразовательным программам. В гимназии обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

и успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня нам есть чем гордится. Главное достижение школы – стабильный кадровый состав с 

высоким творческим потенциалом. Школа имеет свое лицо, свой статус в обществе. Дважды гимназия 

входила в число 500 лучших школ Российской Федерации. Для гимназии характерно высокое качество 

образования - 79%.. За 3 последних года гимназия выпустила 46 медалистов. Команда гимназистов 5 

лет занимает 1 место в БМР по результатам Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Учащиеся гимназии со 2 по 11 класс ежегодно участвуют и побеждают в Международных и 

Всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах. Коллективом школы сделано много для 

создания такого воспитательного и образовательного уклада школьной жизни, при котором все 

содействовало бы развитию детско-юношеской активности и раскрытию потенциала личности каждого 

школьника. Родители гимназии, являясь участниками образовательного процесса, поддерживают 

современные инновационные направления деятельности педагогического коллектива гимназии и вносят 

существенный вклад в решение поставленных задач. 



Уникальность образовательного учреждения в том, что оно расположено в центре микрорайона с 

развитой инфраструктурой. В районе гимназии сосредоточены центры 

воспитания: Детская городская библиотека, Межпоселенческая библиотека, музей В.И.Чапаева, 

музей истории города, ТЮЗ. В шаговой доступности расположен Муниципальный центр детского 

творчества, а также два спортивных объекта: спортивный комплекс «Спортэкс» и спортивная школа 

№1. Все эти организации являются партнерами в реализации плана воспитательной работы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

В рамках инновационной работы МАОУ Гимназия №1 реализует проекты «Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Воспитательные цели и 

задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их 

родителей, условиями школы, социума. Большую часть     воспитательного  процессасоставляетвзаимодействиеобразовательногоучрежденияс окружающей социокультурной и природной средой. Выстроенная система межведомственного взаимодействия позволяет 

расширять воспитательный потенциал педагогического коллектива и решать задачи по художественно-

эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Обязательными компонентами уклада жизни 

гимназии являются урочная деятельность, внеурочная деятельность  

(социокультурные практики как социокультурное событие), внешкольная деятельность 

(социокультурные практики как общественно значимая задача), деятельность ученического 

самоуправления, семейное воспитание, совместная деятельность с социальными партнерами. 

 

Учреждение участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 

− федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

− федеральная программа «Орлята России»; 

В Учреждении реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 

− проект «Школьные медиа», цель которого – выпуск гимназической газеты 

− проект «Школьный театр», 

Цель школьного театра: развитие творческих способностей учащихся средствами театральной 

деятельности и формирование социально активной личности подростка средствами эстетического 

образования. 

Коллектив открыт педагогическому сообществу, тесно сотрудничает с образовательными 

учреждениями района, высшими учебными заведениями города и области, учреждениями 

дополнительного образования, культурными учреждениями, историческими и краеведческими музеями 

саратовской области. Работа педагогического коллектива направлена на повышение эффективности 

образовательной деятельности, развитие одаренности учащихся, повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

За 30 лет функционирования гимназии сформировалась традиция преемственности поколений 

обучающихся. В школе учатся дети, чьи родители были ее выпускниками и хорошо знакомы с 

педагогическим коллективом. Родители стараются уделять достаточно много времени для активного 

участия в жизни гимназии. 

На основании вышеизложенного процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

Процесс воспитания в МАОУ Гимназия №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении его 

в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные виды 



социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно- 

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общегимназические 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора) – 

пролеживаются ступени социального роста обучающихся. 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.1.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

2.1.1.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. 

 

2.1.2.Модуль «Внеурочная деятельность». 

Дополнительное образование детей играет важную роль в формировании человека и гражданина, 

предоставляя возможность развития его способностей, реализации интересов и устремлений, 

самоопределения и социализации в обществе. Воспитание на занятиях школьных курсов 

преимущественно осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализовываться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление: Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное направление: Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре. 

Духовно-нравственное направление: Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и их общее духовно-нравственное развитие, на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к труду. 

Спортивно-оздоровительное направление . Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Дополнительное образование детей направлено на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 



 

2.1.3. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры, занятия с элементами тренинга на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

классным коллективом поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 проблеме правового воспитания обучающихся остаётся актуальной в гимназии. Именно здесь 

происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Деятельность в рамках 

направлена на профилактику социально-негативных явлений в школьной среде. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 необходимость организации позитивной социализации учеников, для которых русский язык не 

является родным 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых приним ает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово дятся и 

анализируются совестно педагогами, детьми и родителями. Ключевые дела обеспечива ют включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их о бщения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьника ми и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся пр 

аздники- концерты, которые открывают возможности для творческой самореализации школьник ов и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, м 

узыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменат 

ельными датами, и в которых участвуют все классы гимназии. 

 торжественные ритуалы «Посвящение в гимназисты», связанные с переходом учащихся н а 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста тусов в 

гимназии и развивающие идентичность детей. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброг о 

юмора, импровизаций создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, спос обствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 

 церемонии награждения (по итогам года, в каждой параллели классов) учеников «Лучший 

гимназист» за активное участие в жизни гимназии, защиту чести школы в конкурсах, соревнова ниях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социально й активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и восп итанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

церемонии награждения «Лучший класс» в рамках ежегодного общегимназического конк урса. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможн ых для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль ных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 



приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, п 

роведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе 

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога ми и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю 

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером д ля 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного з а тот или 

иной фрагмент общей работы. 

«День Знаний»: торжественная церемония. Организуется в сотрудничестве всех классов гимназии. 

Позволяет первокласснику ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. 

«День Героя» - в рамках муниципального проекта «День рождение героя», ежегодно 25 сентября 

акция, посвященная подвигу Героя Советского Союза Д,З, Тарасова, чьё имя носит наша гимназия. 

«Последний звонок» и «Последний звонок учебного года: мероприятия создают праздничную 

атмосферу для выпускников, учеников, учителей, родителей.». Направлено на сохранение традиций 

гимназии, воспитание гражданственности и патриотизма, повышения авторитета школы. Способствует 

развитию творческих способностей учащихся, формирует уважительное отношение к труду учителя. 

Церемония подведения итогов 11 школьных лет у выпускников и итогов учебного года гимназистов 1-

10 классов. Итоги конкурсов «Лучший класс» и «Ученик года». 

«Фестиваль «Мы-волжане»: праздник национальностей, которые проживают в Поволжье. 

Организуется педагогами и семьями учащихся. Фестиваль направлен на создание в школе атмосферы 

толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и обычаям детей разных 

национальностей, сближение семей учащихся. 

«День Гимназиста» - главный праздник гимназии: гимназистов, родителей и педагогов. В этот 

день гимназисты со сцены в творческих размышлениях говорят о себе и современности, о своих 

приоритетах, интересах и желаниях. Организуются конкурсы, выставки и др. 

«Праздник у главной гимназической ёлки»: праздничное театрализованное представление, 

которое сплачивает и детей, и родителей. Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективный анализ выступления; (участие гимназистов, роль родителей в помощи 

изготовления праздничных костюмов). 

«День Здоровья»: общегимназическое мероприятие - проводится два раза в учебном году, 

направленное, на привитие любви к спорту, формирование навыков здорового образа жизни. Ученики 

отрабатывают в групповой и индивидуальной форме навыки правильного поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данное мероприятие 

проводится в форме соревнования. 

«Фестиваль семейного творчества» - проводится один раз в два года. (Состоялось семь 

фестивалей). Основными целями Фестиваля являются: 

- привлечение внимания к семейным ценностям и пропаганда семейного творчества; 

- сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных и национальных семейных 

традиций, поддержка семейного творчества и талантов; 

-формирование положительного образа творческой семьи. 

 

2.1.4.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 воспитательномпроцессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Учреждение государственной 

символикой Российской Федерации, Саратовской области, города Балаково, изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

− размещение карт России, Саратовской области (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественнооформленных, в том 



числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, Саратовской области, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в Учреждении звукового пространства позитивной духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" в помещениях Учреждения или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок; 

− 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 другое; 

− разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), 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 Учреждении, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной территории; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в фойе 2 этажа стеллажа 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 других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

Учреждения, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

2.1.5. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительские лектории, проводимые в рамках классных родительских собраний, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания; 

 родительские форумы при интернет-сайте гимназии, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога и социального 



педагога. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в Совете профилактики, собираемом в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь   со стороны   родителей   в   подготовке   и проведении

 общегимназических и мероприятий в классном коллективе; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Час общения «Родители и дети». Данное общение подразумевает непосредственное участие 

родителей в жизни класса (проведение совместных тематических классных часов в форме лекции, 

круглого стола, дискуссии, конкурсов, КВНов, виртуальных экскурсий). Совместная деятельность 

учителя, родителей и детей развивает сплоченность, способствует взаимопониманию. Родители 

становятся активными участниками педагогического процесса, что развивает у детей чувство гордости за 

них. Эти мероприятия формируют у родителей и детей положительное отношение к школе, 

престижности её воспитания, уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

«Фестиваль семейного творчества»- родители становятся активными участниками творческих 

конкурсов 

«Родительский патруль» - это одна из форм профилактики правонарушений в подростковой и 

молодёжной среде. 

«Общешкольные родительские собрания» - проводятся в каждой параллели 2 раза в год. Основной 

целью собрания является знакомство родителей с целями и задачами работы образовательного 

учреждения, с новыми уставными документами школы, нормативными актами в сфере образования, с 

основными направлениями и итогами работы учебного заведения. 

«Родительский лекторий» - организован в помощь родителям по вопросам воспитания. 

Классные родительские собрания- где родителей ознакомят с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о 

проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.); 

2.1.6.Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Учреждении Поддержка 

детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 

ученическое самоуправление в гимназии представлено детским объединением «Союз друзей» - 

объединяет лидеров всех классов, собираются один-два раза в месяц на Совет, на котором происходит 

анализ сделанных за истекший период дел и обсуждаются предложения как, в какой форме проводить 

запланированные на следующий этап мероприятия, корректируется время, ответственные, отвечающие 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных координировать его работу 

с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; через деятельность 



выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (спортивно - 

оздоровительную, творческую и культурно – массовую работу); 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление на время трансформируется в детско- 

взрослое соуправление. На уровне начальных классов внедрена модель игры «Волшебная Страна ЛаДа» с 

элементами самоуправления. Каждый классный коллектив это город. Со своими законами, порядками. 

Органами самоуправления – министерствами дел. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ дел класса; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

День самоуправления «С любовью к Вам, Учителя!»: праздничный день для всей гимназии, 

который организуют выпускники гимназии, ученики 11 классов проводят уроки, организуют концерт, а 

ученики всех классов поздравляют педагогов с профессиональным праздником. Этот день способствует 

укреплению связи между детьми и педагогами, повышения авторитета профессии учителя, созданию 

благоприятной атмосферы в гимназии. 

«Дежурный класс» - ежедневная самостоятельная деятельность учащихся, направленная на 

поддержание чистоты и порядка в школе, в учебных кабинетах, в школьной столовой, в рекреациях 

школы. Ответственный за дежурство класс самостоятельно планирует дежурство классного коллектива, 

распределяет обязанности. Классный руководитель координирует деятельность дежурного класса. В 

процессе этой работы учащиеся учатся уважительному отношению к труду других людей, корректному 

отношению ко всем участникам образовательного процесса. У детей формируются навыки культурного 

общения и поведения в школе. 

2.1.7.Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в Учреждении предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Учреждении эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп рискаобучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других); 

− 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 Учреждении 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 другие); 

− 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, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и другой); 



− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в Учреждении маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Профилактическая акция «Внимание: дети!» - мероприятие по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма и соблюдения правил дорожного движения. 

Месячник безопасности детей – мероприятия по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной, антитеррористической безопасности, профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних, обеспечения безопасности детей и подростков, охраны их жизни и здоровья. 

Профилактическая акция «В будущее без риска» - мероприятие по формированию у 

обучающихся потребностей в здоровом образе жизни через конкурсы презентаций, плакатов, рисунков, 

газет, буклетов. 

Профилактическая акция «Правильный выбор» - мероприятие по формированию у 

обучающихся законопослушного поведения. 

2.1.8.Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорамио 

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 т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров 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 

Школы, города Балаково, Саратовской области, страны; 

− реализация 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 партнерами Учреждения в решении задач воспитания являются: 

−   Балаковский    объединенный    совет    ветеранов    войны,    труда,    вооруженных    сил и 

правоохранительных органов - участие в мероприятиях школьного музея, общешкольных мероприятиях 

патриотической направленности; 

− Балаковский краеведческий музей - организация мероприятий и экспозиций на базешколы; 

− Центр ВПВМ «Набат» - организация мероприятий на базе центра и школы, мероприятийв 

рамках деятельности РДДМ, Юнармии, отряда волонтёров; 

− Балаковский городская централизованная библиотечная система – проведение тематических 

мероприятий на базе библиотеки, организация и проведение интеллектуальных игр; 

− ГИБДД МУ МВД России "Балаковское" – участие в акциях, проводимых ЮИД, занятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях; 

− МУ МВД России "Балаковское" - занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

− ГБУ СО "Балаковский центр социальной помощи семье и детям "Семья" – организация 

мероприятий по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

− ГУЗ Балаковский центр медицинской профилактики - проведение профилактических занятий 

на базе Учреждения. 

2.1.9.Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и учащихся МАОУ Гимназия №1 по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 



Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие гимназистам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 сотрудничество с представителями средних специальных учебных заведений и вузов; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория»), созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных элективных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу гимназии. 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков: «Билет в будущее», «Большая перемена»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных элективных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы. Реализация дополнительной программы «Финансовая 

грамотность». 

Конкурс мультимедиа презентаций и видео «Профессии моих родителей» - в зависимости от возраста, 

дети предоставляют на конкурс работу о профессиях своих родителей, которую готовят совместно с 

ними. Данное мероприятие направлено на расширение знаний о профессиях, способствует укреплению 

внутрисемейных отношений. 

Неделя без турникета - экскурсии на предприятия, дающие гимназистам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

2.1.10.Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

 участие в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых в городе; 

 посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне; 



 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов 

На уровне гимназии: 

 участие в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

гимназии; 

 участие в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

 участие к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов 

Созданы и действуют профильные отряды и объединения гимназии: - отряд юных 

инспекторов движения (ЮИД) - дружина юных помощников пожарных (ЮПП), отряд юных друзей 

полиции (ЮДП), экологический отряд «Эхо природы», отряд социальной направленности 

«МЫ». Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, ребята приобретут умение работать 

в команде, научатся включаться в проект, разрешать конфликты, оказывать положительное влияние на 

окружающих, легко занимать лидерскую позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся 

учащимся в их взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и предполагает 

возможность выбора направления деятельности. 

Акция «Поздравь ветерана», «Синий платочек». Ежегодные акции, приуроченные ко Дню 

Победы и дню Защитника Отечества, во время которой волонтеры вместе с классными руководителями 

и руководителями кружков изготавливают поздравительные открытки , платочки и разносят адресатам 

на дому. Также приглашают ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников локальных войн на 

праздничные концерты. Данное мероприятие развивает инициативу добрых дел по отношению к 

старшему поколению, формирует уважительное отношение к ветеранам, способствует воспитанию 

патриотизма, чувства гордости за свою страну и её героев. 

Акция «Бессмертный полк». Главная цель акции - сохранение в каждой российской семье памяти 

о солдатах Великой Отечественной войны. 

Родителям, учащимся и учителям предлагается узнать о родственниках, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне, подготовить небольшое сообщение на тему «Вклад моей семьи в 

Великую Победу», где проходили службу их прадедушки и прабабушки, в каком звании, какие награды 

имеют, какие случаи происходили с ними в период войны и подготовить штендеры с фотографиями 

ветеранов. Данная акция добровольная, она воспитывает чувство уважения к героическому прошлому 

России, формирует у молодёжи и подрастающего поколения патриотические, морально-нравственные 

ценности, активную жизненную позицию. 

«Весенняя и осенняя недели добра» - в рамках недели, которые проводится два раза в учебном 

году организуются акции по благоустройству территории школы, в помощь школьной и сельской 

библиотекам, по сбору вещей и игрушек малоимущим семьям в Центр «Семья». 

«Дети-детям» - мероприятия для детей инвалидов, в преддверии Международного дня 

инвалида. 

2.1.11.Модуль «Школьный музей» 

Частью открытого образовательного пространства МАОУ Гимназия №1 является историко – 

краеведческий музей «Память», открытый в 1983 году. Свидетельство 2012 г.№ 4558 Музей занимает 

отдельное помещение на первом этаже, комната S=54 м кв. Фонд музея насчитывает 1324 экспонатов. 

Работает музейный актив, учащиеся – экскурсоводы.. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и 

экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала для 

воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности 

является одной из важнейших задач школьного музея. Участие детей в поисково-собирательной работе, 

изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, 

конференций способствует заполнению их досуга. В процессе исследовательской деятельности 

учащиеся овладевают различными приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной 

деятельности, а в ходе краеведческих изысканий - основами многих научных дисциплин, не 

предусмотренных школьной программой. 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 



На внешкольном уровне: 

- участие актива музея в городском смотре-конкурсе школьных музеев; 

- участие школьников в организации культурных, развлекательных мероприятий, проводимых на 

базе музея школы (районного, окружного, городского и областного характера); 

- участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (районного, окружного, 

городского и областного характера); 

- участие школьников в мероприятиях, посвященных Международному дню музеев; На уровне 

школы: 

- участие актива школьного музея в организации и проведении праздников, торжественных 

мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе школьного музея; 

- участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: проведение экскурсий, 

музейных игр-квестов; 

- участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных средствах 

массовой информации (газета, сайт школы, выпуск буклетов, информационных листков и т.д.); 

- участие школьников в оказании помощи школьному музею в его благоустройстве; 

- участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для жителей 

микрорайона, где расположена образовательная организация и для родителей обучающихся школы. 

На уровне класса: 

- участие школьников в организации и проведении классного мероприятия на базе музея («День 

воинской славы», «Великие полководцы России и др.»; 

- участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источников и архивов 

семьи «Былое вспомнил ветеран», «Военная реликвия нашей семьи»; 

- участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях (вечерах памяти, 

семейных викторинах, квестах и т.д.). 

 

Дни воинской славы России: 

Месяц Название 

Сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом День окончания Второй мировой войны 

Октябрь Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь День народного единства 

Декабрь День Неизвестного Солдата День Героев Отечества 

Январь День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Март День воссоединения Крыма и России 

Апрель День космонавтики, 

Май День Победы 

Ежегодно на базе музея проходят мероприятия с приглашением учащихся

 других школ города, посвященные Дню рождения Героя. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Кадровое обеспечение. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

Учреждения: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по ВР 
3 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое сопровождение и 



контроль учителей- предметников по организации 

индивидуальной работы снеуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

1 Организует воспитательную работу в гимназии: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации 

плана. Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в Школе. 

Курирует деятельность Школьного парламента, волонтёрского 

объединения, Родительского советоа. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагога- 

психолога, социального педагога, классных руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор 

дополнительного образования» в части школьныхпрограмм 

Социальный педагог 1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), класснымируководителями, учителями- 

предметниками попрофилактике 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). 

Является куратором случая: организует разработку КИПРов (при 

наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог- психолог 1 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. 

Сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Классный 

руководитель 

31 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 

предметник 

 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию 

куратор РДДМ 

2 Осуществляет анализ и организует участие в планировании 

деятельности различных детских общественныхобъединений и 

НКО, деятельность которых направлена на укрепление 

гражданской  идентичности, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в 

общественно полезную деятельность; организует деятельность по 

созданию социальных инициатив учащихся ОО, осуществляет 

сопровождения детских социальных  проектов. Организует 

взаимодействие с  заинтересованными общественными 

организациями по предупреждению негативного и 

противоправного поведения обучающихся. 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 

участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию 



участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии РДДМ. 

Вовлекает обучающихся, состоящих на различных видах учета в 

программы различные мероприятия. 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в МАОУ Гимназия №1 включает требования: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

-Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

- Федерального закона 371- ФЗ от 21 сентября 2022 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022г. № 992 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (п.24 - 

Федеральная программа воспитания), 

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022г. № 993 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (п.26 - Федеральная программа воспитания), 

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

Воспитательная деятельность в Учреждении регламентируется следующими локальными актами: 

Положение о классном руководстве 

Положение о социально-психологической службе 

Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Положение о Родительском совете 

Положение об использовании государственных символов 

Положение о поощрениях и взысканиях 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

Положение о физкультурно-спортивном клубе 

Положение о внешнем виде учащихся 

Положение о внутришкольном учёте отдельных категорий обучающихся 

Положение о Школьной службе медиации 

Положение о школьном театре 

Календарные планы воспитательной работы по уровням образования 

Планы воспитательной работы классных руководителей 

План работы социально-психологической службы 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о дежурстве 

Порядок мониторинга социальных сетей обучающихся 

Положение об организации питания обучающихся 

Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся 

Положение о церемонии поднятия (выноса) флага 

Положение о средствах мобильной связи 

Положение о Центре детских инициатив 

Положение о Штабе воспитательной работы 



3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиесяс 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

проводятся регулярные индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия. 

При необходимости, обучение осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организовано бесплатное двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиесяс 

отклоняющимся 

поведением 

Обеспечено социально-психологическое сопровождение. Организована 

педагогическая поддержка. 

Проводятся консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Проводятся коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Оказывается помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Проводятся консультации педагога-психолога. Организовано психолого-
педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Учреждении; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

− формирование личности ребёнка 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 приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения обучающихся, родителей и педагогических работников гимназии. 

Система поощрения обучающихся гимназии призвана способствовать формированию       у 

обучающихся высокого уровня мотивации на прилежание в учении, достижение высоких 



результатов в области интеллектуальной, творческой общественной и спортивной деятельности. 

Поощрения педагогических работников гимназии за успехи в воспитательной работе стимулируют их 

активность и ведут к эффективной реализации Программы воспитания гимназии. 

Поощрения родителей обучающихся направлены на формирование осознанного включения в 

образовательный процесс гимназии, на сохранение сотрудничества педагогического коллектива и 

родителей гимназистов. 

Все поощрения регламентируются положениями, утверждёнными приказами директора гимназии. 

Система поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности и открытости; 

-соответствия процедур награждения традициям гимназии; 

-прозрачности правил поощрения; 

-сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

-привлечении к участию в системе поощрений всех участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей); 

-дифференцированности поощрений. 

В гимназии применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- денежное поощрение победителей и призёров муниципального, регионального и всероссийского 

уровня Всероссийской предметной олимпиады школьников; 

- диплом победителя и призёра школьного этапа Всероссийской олимпиады школь ников; 

- грамоты и дипломы за победу, призовое место обучающихся в гимназических кон курсах, 

соревнованиях и фестивалях; 

- Почётный приз гимназии «За особые успехи» учащимся, педагогам и родителям за выдающиеся 

достижения в учёбе, творчестве и за вклад в дело совершенствования образовательного процесса; 

- грамота и Памятный приз «Лучший ученик года» победителям, грамота лауреатам ежегодного 

гимназического конкурса «Лучший ученик» (в параллелях 2-10 классов 

- Почётный приз «Лучший выпускник гимназии»; 

- грамота и денежное поощрение победителям (классным коллективам и классным 

руководителям), грамота и сладкий приз лауреатам (классным коллективам и классным 

руководителям), ежегодного гимназического конкурса «Лучший ученический класс» (в параллелях 2-4 

классов, 5-6 классов, 7-8 классов и 9-10 классов); 

- благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

обучающихся за помощь в организации учебно-воспитательного процесса, за хоро шее воспитание 

детей; 

- место на Доске почёта «Лучшие ученики гимназии». 

3.5Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на  уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Анализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодносилами самой 

образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельностипедагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 



работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

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, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с 

последующим обсуждением результатов на заседании Штаба воспитательной работы, методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего 

учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально 

создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. По результатам педагогического 

наблюдения в конце учебного года проводится мониторинг уровня сформированности личностных 

результатов обучающихся по направлениям воспитательной деятельности и личностным результатам, 

заданным ФГОС. Результаты педагогического наблюдения заносятся в автоматизированные карты 

учащихся, а затем – в автоматизированные таблицы по Учреждению, что значительно облегчает 

процесс обработки данных и получения информации о «западающих» направлениях воспитательной 

работы в классе, параллелях, уровнях образования. Полученные результаты анализируются в сравнении 

с результатами предыдущего учебного года, по наиболее проблемным направлениям воспитания 

планируется работа, направленная на повышение эффективности воспитательных воздействий. 

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд психологических 

исследований личностных результатов обучающихся, рекомендованных Красноярским краевым 

институтом повышения квалификации, результаты которых также учитываются при анализе 

воспитательного процесса: 

Процедура 
Диагностический 

инструментарий Класс Сроки проведения 

Оценка Методика изучения 5 класс Конец октября-начало 

мотивации мотивации обучения  ноября 

обучения школьников Н.В.  (после 

школьников Калининой, М.И.  адаптационного 
 Лукьяновой  периода) 

  7 класс  

Сентябрь-октябрь 9 класс 

  11 класс  

Оценка уровня 

развития 

самооценки и 

притязания 

Методика исследования 

самооценки и уровня 

притязаний Дембо- Рубинштейн 

(в интерпретации Прихожан 

А.М.) 

5 класс Конец октября-начало ноября 

(после 

адаптационного периода) 

6 класс  

Сентябрь-октябрь 7 класс 

9 класс 

Оценка ценностных 

ориентаций 

Методика исследования 

ценностных ориентаций П. В. 

Степанова, Д. В. 

Григорьева, И. В. Кулешовой 

6 класс Ноябрь-декабрь 

8 класс 

10 класс 

Оценка 

профессиональн ой 

идентичности 

Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

А. А. Азбель, 

при участии А.Г. Грецова 

8 класс Апрель-май 

10 класс 



 

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов сосредоточивается 

на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у 

обучающихся и класса в целом, 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. 

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 в 

соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе при помощи советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, классными 

руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы, 

Школьного парламента. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников является анкетирование обучающихся, родителей и педагогов с 

использованием онлайн-сервисов (приложение 2). Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

внешкольных мероприятий; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

музейной педагогикой. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

1.2.3. В организационном разделе ООП СОО: 

1.2.3.1. утвердить и внести в ООП СОО учебный план для 11 класса 2023-2024 учебного года 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану среднего общего образования 

МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково Саратовской области, 

 в соответствии с обновлённым федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО) 

 на 2023-2025 учебный год. 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова» (далее по тексту- МАОУ 

Гимназия №1) на 2023-2024 учебный год является частью образовательного программы среднего 



общего образования МАОУ Гимназия №1, разработанной в соответствии с обновлёнными ФГОС СОО 

и ФОП СОО. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных видов учебной деятельности, 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 на 2022-2025 учебные годы 

разработан на основе вариантов учебных планов Федеральной образовательной программы среднего 

общего образования, утвержденной приказом Министерства Просвещения от 18.05.2023 года № 371:  

технологического профиля (информационно-технологического, вариант 2) и социально-экономичного 

профиля (вариант 1). 

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются требованиями: 

  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 г. N 371 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования";  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021г. № 115 (с изменениями); 

Писем Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения РФ «О направлении информации» от 16.01.2023 № 03-68, от 3 марта 2023 г. 

№ 03-327 ,22 мая 2023 года № 03-870;   

 Приказом Министерства Просвещения России от 21.09.2022 N 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" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.11.2022 N 70799); 

Устава МАОУ Гимназия № 1; 

Программы развития МАОУ Гимназия № 1 на 2023-2028 г; 

Образовательной программы ФГОС СОО МАОУ Гимназия № 1; 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ Гимназия № 1. 

1.4. Уровень среднего общего образования МАОУ Гимназия № 1 в 2023/2024 учебном году 

функционирует в следующем режиме: 

 5 дневная рабочая неделя; 

 продолжительность урока- 40 минут; 

 продолжительность учебного года -34 учебных недели без учета итоговой аттестации; 

 продолжительность каникул не менее 30 календарных дней; 

 учебные занятия проводятся с 8.10 в первую смену, проведение нулевых уроков не 

допускается. 

 1.5. Учебный  план  ориентирован  на  будущую  сферу  профессиональной  

деятельности  учащихся,  учитывая  образовательные  потребности  и  интересы 

учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  специфики  



образовательной организации. 

 1.6. Учебный план ФГОС СОО включает две части: обязательную и часть формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования в 10-11 классах: «русский язык и литература», «иностранные языки», «математика и 

информатика», «общественно-научные предметы», «естественно- научные предметы», «физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

отражает специфику гимназии. Особенностью учебного плана среднего общего образования МАОУ 

Гимназия №1 на 2023-2025 годы является реализация следующих профилей обучения: социально- 

экономический, технологический. 

1.7. Учебный план каждого профиля: 

-  содержит  не  менее  13  учебных  предметов,  обязательных  для  изучения  

(«Русский  язык», «Литература», «Иностранный  язык», «Математика»,  

«Информатика»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Физика»,  

«Химия»,  «Биология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  и  

жизнедеятельности»); 

-  предусматривает изучение не менее 2-х учебных предметов на углублённом уровне,  

-  предусматривает изучение  учебных предметов, учебных курсов  по выбору из соответствующих 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

1.8. В учебном  плане каждого профиля учебный предмет математика ( предметная область «математика 

и информатика») представлен в виде трех учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

1.9. Учебным  планом  каждого профиля 10-х  классов  предусмотрено  выполнение  и  защита  

индивидуального  проекта  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов.  Защита  

проектов  проводится  в  соответствии  с  Положением  об  индивидуальном проекте учащихся 10-х 

классов МАОУ Гимназия №1.На  выполнение  индивидуального проекта  в  учебных  планах  10-х  

классов предусмотрено по 1 часу в неделю в каждом классе (34 часа в год). 

1.10. В соответствии с федеральным учебным планом при реализации вариантов учебного плана 

соответствующего профиля в 10-11 классах количество часов физической культуры составляет 2 часа в 

неделю, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

1.11. Обязательная недельная нагрузка обучающихся по программам среднего общего образования 

соответствует нормам, определённым СанПиНом и составляет 34 часа.  

Общий объем недельной образовательной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся не превышает требований. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности-не более 10 часов. 

1.12. Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет 2312 часов за два 

года обучения, что соответствует требованиям (не  менее  2 170  часов  и  не  более  2 590  часов): 

10 класс 11класс Итого 10-11 классы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-ко 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов за 

период 

освоения 

программ 

СОО 

34 34 1156 34 34 1156 34 68 2312 

1.13. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность в МАОУ Гимназия №1осуществляется во второй половине 

дня, реализуется через организацию деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по 

учебным предметам, организацию педагогической поддержки обучающихся, проведение 

воспитательных мероприятий и направлена на создание оптимальной социально- педагогической 

воспитывающей среды, способствующей творческому саморазвитию и самореализации личности. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительное; 

общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; социальное. 



1.14. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе оценок, форме, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Гимназия №1.  

1.14.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана, подразделяется на 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по результатам текущего 

контроля по полугодиям и фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение 

специальных контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением по их результатам 

отдельной отметки. 

1.14.2. В перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями, включаются: 

- в 10 классах – 3 предмета (русский язык, математика, профильный предмет); 

- в 11 классах – 2 предмета (русский язык, математика). 

1.14.3. Формы проведения промежуточной аттестации: 

- в 10-11 классах – диагностические работы (тестовые и в формате ЕГЭ) системы СтатГрад. 

Учебные преметы, учебные курсы класс Форма 

Русский язык 10А,10Б Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ  

 
Математика  10А,10Б 

Информатика  10Б 

Физика  10Б 

Обществознание  10А 

История  10А 

 1.14.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным графиком. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится ежегодно в последние недели 

4 четверти. 

1.14.5. Контроль качества знаний в 10-11 классах  

Вид диагностики Срок Предметы Форма 

Входная диагностика Сентябрь  Математика 

 

Русский язык 

Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ  

 

Промежуточная диагностика Декабрь  

Итоговая диагностика май 

1.15. Для проведения ряда занятий 10,11 классы делятся на подгруппы: 

       (при количестве от 25 человек)  

 по иностранному языку; 

 по информатике и ИКТ; 

 для проведения элективных учебных предметов разных профилей. 

 

2.  Учебный план социально- экономического профиля  

МАОУ Гимназия №1. 

2.1. Социально-экономический профиль обучения ориентирует на профессии,  

связанные  с  социальной  сферой,  финансами  и  экономикой,  с  обработкой  

информации,  с  такими  сферами  деятельности,  как  управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др.  

С  этой  целью  в  данном  профиле  изучаются  на  углублённом  уровне  два учебных  предмета  из  

предметных  областей  «Математика  и  информатика»  и «Общественно-научные  предметы»  и  

учебные  курсы  по  выбору  с  целью расширения знаний в рамках данного профиля. 

2.2. Учебный план социально-экономического  профиля МАОУ Гимназия №1 разработан на основе 

Федерального учебного  плана  ФОП  СОО социально-экономического  профиля  (вариант  1), 

утверждённой  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года № 

371, с углубленным изучением математики и обществознания. Количество  часов,  отведённых  на  

углублённое  изучение  этих  предметов, соответствует  количеству  часов  федерального учебного  

плана  для  классов социально-экономического профиля ФОП СОО. 

2.3. Обязательная часть учебного плана гимназии содержит общие для включения во все учебные 

планы учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 



язык (английский)»,  «Информатика», «Физика», «Химия», Биология», «История»,  «География», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

2.4. Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией гимназии и выбором профиля обучения:  

Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Математика», «Обществознание» 

Элективные курсы и курсы по выбору: 

Элективный курс по английскому языку «Совершенствование видов речевой деятельности в процессе 

изучения английского языка в старшей школе», 10-11 кл, 1ч/н; 

Элективный курс по экономике «Практическая экономика», Экономика.  Королёва  Г.Э.,  Бурмистрова  

Т.В.  10-11  кл. ООО  Издательский  центр  «ВЕНТАНА-ГРАФ№,  АО «Издательство 

«Просвещение»,2020 11 кл, 1ч/н; 

Курс по выбору по истории «Дискуссионные вопросы истории», 10-11 кл, 1ч/н. 

3.  Учебный план технологического профиля  

МАОУ Гимназия №1. 

2.1. Технологический  профиль  ориентирован  на  производственную,  инженерную  и  

информационную  сферы  деятельности.  С  этой  целью  в  данном  профиле изучаются на углублённом 

уровне  два учебных  предмета  из предметных областей  «Математика  и  информатика»  и  

«Естественно-научные  предметы»  и учебные курсы по выбору с целью расширения знаний в рамках 

данного профиля. 

2.2. Учебный план технологического  профиля МАОУ Гимназия №1 разработан на основе 

Федерального учебного  плана  ФОП  СОО технологического (информационно- технологического)  

(вариант  2), утверждённой  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 года № 371, с углубленным изучением математики и информатики. Количество  часов,  

отведённых  на  углублённое  изучение  этих  предметов, соответствует  количеству  часов  

федерального учебного  плана  для  классов технологического  профиля ФОП СОО. 

2.3. Обязательная часть учебного плана гимназии содержит общие для включения во все учебные 

планы учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)»,  «Физика», «Химия», Биология», «История», «Обществознание», «География», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

2.4. Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией гимназии и выбором профиля обучения:  

Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Математика», «Информатика» 

Элективные курсы и курсы по выбору: 

Курс по выбору по физике «Методы решения физических задач.», 10-11 кл, 1ч/н. 

Курс по выбору по физике «Практическая физика», 11 кл, 1ч/н. 

 

 

Учебный план среднего общего образования  

МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области 

на 2023-2024,2024-2025 учебный год 

социально-экономический  профиль (10-11А) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10кл 

2023-2024 

уч.г. 

11кл 

2024-2025 

уч.г. 

Итого 

  в нед в год в нед в год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 136 4 136 272 

Геометрия  У 3 102 3 102 204 



Вероятность и 

статистика 

Б 1 34 1 34 68 

Информатика  Б 1 34 1 34 68 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  У 4 136 4 136 272 

География  Б 1 34 1 34 68 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  Б 2 68 2 68 136 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ФЗК Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 31   34 

 Итого ОЧ  32 1088 31 1054 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Совершенствование 

видов речевой 

деятельности в 

процессе изучения 

английского языка в 

старшей школе 

ЭК 1 34 1 34 68 

Практическая 

экономика  

ЭК   1 34 34 

Предметы и курсы 

по выбору 

Дискуссионные 

вопросы истории 

ФК 1 34 1 34 68 

ИТОГО   34 1156 34 1156 2312 

 

Учебный план среднего общего образования  

МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области 

на 2023-2024,2024-2025 учебный год 

технологический   профиль (10Б,11Б) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10кл 

2023-2024 

уч.г. 

11кл 

2024-2025 

уч.г. 

Итого 

  в нед в год в нед в год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 136 4 136 272 

Геометрия  У 3 102 3 102 204 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 34 1 34 68 

Информатика  У 4 136 4 136 272 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

География  Б 1 34 1 34 68 

Естественно- Физика  Б 2 68 2 68 136 



научные предметы Химия  Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ФЗК Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 31   34 

 Итого ОЧ  33 1122 32 1088 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

Методы решения 

физических задач 

ФК 1 34 1 34 68 

Практическая 

физика 

   1 34 34 

ИТОГО   34 1156 34 1156 2312 

 
1.2.3.2.  утвердить и внести в ООП СОО план внеурочной деятельности; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

1.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова» 

(далее по тексту- МАОУ Гимназия №1) на 2023-2024 учебный год является частью образовательного 

программы среднего общего образования МАОУ Гимназия №1, в которой определена система 

организации и содержания внеурочной деятельности. 

1.3. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

1.4. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

1.5. Содержание и структура плана внеурочной деятельности СОО определяются требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 г. N 371 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования";  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Приказ Министерства просвещения 

РФ от 22 марта 2021г. № 115 (с изменениями); 

Письмом Минпросвещения России от 07 мая 2020 г.  № ВБ 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием   дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном» 

 Устава МАОУ Гимназия № 1; 



 Программы развития МАОУ Гимназия № 1 на 2023-2028 г; 

 Образовательной программы ФГОС СОО МАОУ Гимназия № 1; 

 Плана воспитательной работы МАОУ Гимназия № 1 на 2023/2024 уч. год. 

1.Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности: 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

•  воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

•  формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу 

познания; 

• формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; 

• создание условий для формирования полноценного физического и психического здоровья учащихся, 

приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни; 

•  создание условий для перевода учащихся в позицию активных членов гражданского общества, 

способных самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

2.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. План внеурочной деятельности включает две части: инвариантную (обязательную) и вариативную 

(по выбору участников образовательного процесса).   

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает организацию жизни ученических сообществ, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации по 

направлениям, в соответствии с календарным планом воспитательной работы гимназии: 

1 час в неделю — внеурочное занятие «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);  

Воспитательные мероприятия, которые реализуются в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы гимназии. 

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (курс внеурочной деятельности «Россия- мои горизонты» 10-11 кл).  

Вариативный компонент формируется в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и профилями обучения по направлениям: 

Спортивно- оздоровительное направление реализуется через спортивные объединения по волейболу, 

футболу, стритболу. 

Духовно- нравственное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», деятельностью Юнармейского отряда «Флагман». 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности: по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по различным предметам, по подготовке к предметным 

олимпиадам и конкурсам.  

Социальное направление обеспечено участием гимназистов в социально значимых акциях, социальных 

проектах, а также занятиями с педагогом- психологом, воспитательными и организационными 

мероприятиями, волонтерским движением «Мы», Отряд ЮДП «Следопыт». 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Максимально допустимый объем нагрузки внеурочной деятельности не 

более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся часть образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, перенесена на периоды каникул. В каникулярное время предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, развития   познавательной    

активности. 

В рамках реализации социально- экономического и технологического профилей в осенние (весенние) 

каникулы в 10-м классе организуются экскурсии в Информационный центр БАЭС, Балаково- банк, 



центр занятости, промышленные производства и другие организации; участие в ВУЗовских 

олимпиадах.  

В рамках реализации естественно-научного профиля (11А класс) организуется совместная работа с 

СГМУ им. Разумовского: лекции, анкетирование, предметное и итоговое тестирование. 

В течение всего года в 10-11-х   классах организуются встречи с представителями ВУЗов: СГТУ, СГМУ 

им. Разумовского, БИТИ ФГАОУВО НИЯУ МИФИ, РАНХиГС, филиал СГЮА и д.р. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 МАОУ Гимназия №1 на 2023-2024 учебные годы. 

Направления/  классы Наименование курса внеурочной 

деятельности 

10А 10Б 11А 11Б 

СЭ Т  Г/ен Т  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортигры. Волейбол. Футбол. 

Стритбол 
1 1 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Юнармейский отряд «Флагман» 1 

Общеинтеллектуально

е 

Подготовка к ГИА    4 4 

Подготовка к олимпиадам 4 4 3 3 

Социальное Психолого- педагогическое 

сопровождение по подготовке к ГИА 

  1 

Волонтерское движение «Мы» 1  

Отряд ЮДП « Следопыт» 1 

«Россия- мои горизонты» 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 2 2 2 2 

Итого внеурочная деятельность 10 10 10 10 

 

 

1.2.3.3.  утвердить и внести в ООП СОО календарный учебный график; 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.З. ТАРАСОВА» 

 НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова» г. Балаково Саратовской области (далее – 

МАОУ Гимназия №1) на 2023 – 2024 учебный год является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО), основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО), основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП СОО). 
Календарный график на 2023-2024 учебный год составлен с учётом мнения участников 

образовательных отношений в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

(далее – ФГОС НОО для I-IV классов);  

- Приказом № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286» 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

(далее – ФГОС ООО для V-IX классов);  

- Приказом № 568 от 18.07.2022 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413;  



- Приказом Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 г. N 371 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования";  

- Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Уставом Образовательной организации.  

Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

 

1.Начало 2023-2024 учебного года – 1 сентября 2023 г. 

2.Окончание учебного года- 24 мая 2024 года. 
3.Продолжительность учебного года: 

класс Количество учебных недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-8,10 классы 34 учебные недели 

9,11 классы 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебные периоды даты Продолжитель

ность каникул  

(дней) 

Продолжительность 

учебных периодов 

(недель) 

1 четверть с 1 сентября 2023 года   

по 25 октября 2023 года 

 8 уч/н 

Осенние каникулы с 26 октября 2023 года  

по 3 ноября 2023 года 

9 дней  

2 четверть с 6 ноября 2023 года  

по 28 декабря 2023 года 

 8 уч/н 

Зимние каникулы с 29 декабря 2023 года  

по 6 января 2024 года 

9 дней  

3 четверть с 9 января 2024 года 

 по 22 марта 2024 года 

 11 уч/н 2-11 кл 

10 уч/н 1 кл 

Доп. каникулы 1 кл. с 12 февраля 2024 года  

по 20 февраля 2024 года 

9 дней  

Весенние каникулы с 23 марта 2024 года  

по 31 марта 2024 года 

9 дней  

4 четверть с 1 апреля 2024 года  

по 27 мая 2024 года 

 7 уч/н 

Летние каникулы 01.06.2024-31.08.2024 3 месяца  

итого  30 дней + 3 мес 33/34 уч/н 

Периодичность проведения промежуточной аттестации без аттестационных процедур: 1-

9 классы- по четвертям, 10-11 классы- по полугодиям 



1 классы 2-9 классы 10-11 классы 

Без отметочное 

обучение 

по четвертям по полугодиям 

1 четверть 

01.09.2023-25.10.2023 
1 полугодие 

01.09.2022-28.12.2022 

2 четверть 

06.11.2023-28.12.2023 

3 четверть 

09.01.2024-22.03.2024 
2 полугодие 

09.01.2023-30.05.23 

4 четверть 

01.04.2024-27.05.2024 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
 Образовательный процесс в 1 – 11 классах организуется в режиме пятидневной учебной недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры;  

- для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 10-11 класса – не более 7 уроков. 

6.Регламентирование образовательного процесса на день. 

Гимназия осуществляет обучение в первую смену.  

Начало занятий в 8.10. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии.   

Продолжительность урока во 2-11 классах- 40 минут. 
6.1. 

Продолжительность перемен 1 перемена  10 минут 

2 перемена 15 минут 

3 перемена 15 минут 

4 перемена 15 минут 

5 перемена 10минут 

6 перемена 10 минут 

Динамическая пауза 1 классы 9.30-10.10 40 минут 

Расписание звонков   

Для 1 классов 

( 1 полугодие) 

( урок 35 минут) 

1 урок 08.10-08.45 

2 урок 08.55-09.30 

Динамическая пауза 09.30-10-15 

3 урок 10.10-10.45 

4 урок 10.55-11.30 

5 урок 11.40-12.15 

Для 1 классов 

( 2 полугодие) 

( урок 40 минут) 

1 урок 08.10-08.50 

2 урок 09.00-09.40 

Динамическая пауза 09.40-10.25 

3 урок 10.25-11.05 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

Для 2-11 классов  

( урок – 40 минут) 

1 урок 08.10-08.50 

2 урок 09.00-09.40 

3 урок 09.55-10.35 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.45-12.25 

6 урок 12.40-13.20 

7 урок 13.30-14.10 



6.2.При карантинных или других ограничительных мероприятиях возможен полный или частичный 

переход на электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий.  

В режиме дистанционного обучения: 

 Учебные онлайн занятия и консультации проводятся в первую смену. 

 Продолжительность онлайн занятий и консультаций в соответствии с СанПиНом: 

1-2 классы 20 минут 

3-4 классы 25 минут 

5-6 классы 30 минут 

7-11 классы 35 минут 

 График онлайн занятий и консультаций 

№ Начало  

занятия 

Окончание занятия 

1-2 кассы 3-4 классы 5-6 классы 7-11 классы 

1. 9.00 9.20 9.25 9.30 9.35 

2. 9.45 10.05 10.10 10.15 10.20 

3. 10.30 10.40 10.45 10.50 11.05 

4. 11.15 11.35 11.40 11.45 11.50 

5. 12.00 - - - 12.35 

7.Проведение промежуточной аттестации. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о форме, порядке 

и периодичности проведения промежуточной аттестации в МАОУ Гимназия №1, графиком оценочных 

процедур. Промежуточная аттестация с аттестационными процедурами проводится в конце учебного 

года с 10-25 мая.  

Ликвидация академической задолженности (не более двух раз) в период 01 по 30 сентября текущего 

года. 

В режиме дистанционного обучения промежуточная аттестация проводится без аттестационных 

испытаний. 

8. Проведение государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования 

(порядок, формы и сроки) регламентируется нормативными документами Министерства Просвещения 

РФ.  

9.Учебные сборы для юношей 10-го класса во второй декаде мая 2024 г. Продолжительность 

учебных сборов- 5 дней. 

10.Организация внеурочной деятельности 

На информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» выделяется 1 час (понедельник, первый урок) в соответствии с 

Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном».  

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности организуется перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 

минут. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и других мероприятий. 

11.График работы столовой. График организованного питания классов. 

  классы период 

Понедельник  с 800 до 1500 1 кл 8.45 

Вторник с 800 до 1500 2,3 кл 9.40 

Среда с 800 до 1500 4 кл 10.35 

Четверг с 800 до 1500 5-6 кл 10.35 

Пятница с 800 до 1500 7-11 кл 11.30 

  Свободное меню 12.25 

12.График работы приемной:  

 Понедельник- пятница с 830 до 1600 

Перерыв на обед с 1230 до 1300 



13.График работы библиотеки 

Понедельник- пятница с 830 до 1600 

Перерыв на обед с 1230 до 1300 

14.График работы медицинского кабинета 

Понедельник-вторник, четверг- пятница с 800 до 1500 

Среда- с 1200 до 1500 

Перерыв на обед с 1230 до 1300 

15.График работы педагога- психолога 

Понедельник- пятница с 800 до 1500 

Перерыв на обед с 1230 до 1300 

16.График проведения производственных совещаний, родительских собраний. 

Совещания при директоре – понедельник (1,3 неделя месяца) 14.30-15.30 

Совещания при заместителях директора – понедельник (2,4 неделя месяца) 14.30-15.30 

Методический совет – вторник (4 неделя месяца) 14.30-15.30 

Заседания ШМО – последняя неделя четверти 14.30-15.30 

Родительские собрания – четверг 18.00-19.30 

Производственное совещание – понедельник 11.00-11.45 

 

1.2.3.4.  утвердить и внести в ООП СОО календарный план воспитательной работы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ ГИМНАЗИЯ №1 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

2023 год – Год педагога и наставника 

2018-2027гг – Десятилетие детства в Российской Федерации 

2023-2031гг.- Десятилетие науки и технологии 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. 10-11 1 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

руководитель класса, 

Церемония поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

10-11 Каждый 

понедельник 

недели. 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по ВР; 

советники 

по воспитанию, 

руководитель 

юнармейского отряда 

Перов В.В 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Беседы, пятиминутки, встречи 

10-11 3 сентября Зам. директора по ВР, 

руководитель класса, 

Участие в 

муниципальной акции 

«ОберегаЙ» 

10-11 23 сентября Зам. директора по ВР, 

Руководители 

волонтерских отрядов 

«МЫ», «Эхо 

природы» 



Осенняя серия игр 
«Что? Где? Когда?» 

10 В течение I 

четверти, по 

отдельному 

расписанию 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель кружка 

«Эрудит» 

День рождения Героя 
Советского Союза Тарасова 

Дмитрия Захаровича 

(25.09.1916 г.) 

Шахматный турнир 

 Старт акции

 «Тюльпан 

Победы» 

Возложение цветов 

Урок Мужества 

10-11 25 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Руководители музея 

«Память» Рогунцова 

О.Н., Егорова Е.Ф. 

Учителя 

физической 

культуры, Перов 

В.В. руководитель 

отряда 

«Флагман» 

советники по воспитанию 

День учителя. 

День дублера 

Поздравление учителей 

«Учитель мой, я Вас 

благодарю». 

Участие в гимназических, 

муниципальных конкурсах, 

посвящённых Дню Учителя 

10-11 1-5 октября Классные 

руководители 11 кл 

педагог- организатор, 

советники по 

воспитанию совет 

лидеров 11 классов 

Международный день 

школьных библиотек 

Интерактивные формы 
активности 

10-11 25 октября Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

День Гимназиста 
«Мечте навстречу!» 

Гимназист: приоритеты, 

интересы, настроение и 

желания. 

10-11 25 октября Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

День народного единства 
«Мы разные, но мы вместе» 

Классные часы, беседы, 

пятиминутки, информирование 

в сети «Интернет» 

10-11 4 ноября Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Акции по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

10-11 2-я неделя 

октября 2-я 

неделя апреля 

Зам. директора по ВР, 

совет лидеров 
библиотекарь 

Осенняя, весенняя 

неделя добрых дел 

10-11 октябрь, апрель Зам. директора по 

ВР, совет лидеров 
классные руководители 

Международный день 

толерантности 

Классные часы, беседы, 

пятиминутки, тренинги, 

информирование в сети 
«Интернет» 

10-11 16 ноября Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 



Акция «Дети-детям» 
в рамках сотрудничества 

гимназии с центром «Семья» 

10-11 3-я неделя ноября Зам. директора по ВР, 

советник, 

совет лидеров, 

руководители 
волонтёрского отряда МЫ» 

День матери в России 
«Самое дорогое имя-

мама» участие в 

муниципальном конкурсе. 

литературные 
гостинные 

10-11 26 ноября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник, совет лидеров 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Беседы, пятиминутки, 

информирование в сети 
«Интернет» 

10-11 1 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Неизвестного солдата 

Классные часы, беседы, 

информирование в сети 
«Интернет» 

10-11 3 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители, 

актив Ученического совета 

Международный день 

инвалидов «Сильные духом» 

Классные часы, беседы, 

тренинги, информирование в 
сети «Интернет» 

10-11 3 декабря Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, актив 

совета лидеров, 

День Героев Отечества 

Классные часы, беседы, 

пятиминутки, информирование 
в сети «Интернет» 

10-11 9 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители, 

актив Ученического совета 

Единый урок «Права 
человека» 

Тематические уроки 

обществознания, классные 
часы, беседы 

10-11 10 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители, 

актив Ученического совета 

День Конституции РФ 10-11 12 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
актив Ученического совета, 

Тематические уроки 

обществознания, классные 
часы, беседы, пятиминутки 

  отряд ЮДП 

Участие в гимназических, 

муниципальных новогодних 

конкурсах 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители, 

актив Ученического совета 

Праздничные торжества, 

посвященные Новому году 

10-11 13-28 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

хореограф, советник 
классные руководители, 



ВПИ «Зарница», «Орлёнок» 10-11 Февраль 2024 Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Учителя физической 

культуры, Перов В.В. 

Спартакиада ,посвященная 

Дню Защитника Отечества 
10-11 Февраль 2024г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя 

физической 

культуры 

«Весенняя мозаика» - 

мероприятия в рамках 

празднования Междуна- 

родного праздник 8 Марта 

10-11 Март 2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Земля-наш общий дом»- 
мероприятия, приуроченные ко 

Дню Земли 

10-11 Март 2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню космонавтики. 

Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 

10-11 Апрель 2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Природа – наш дом, будем 

жить с гармонией в нем»- 

мероприятия, 
приуроченные Дню экологии 

10-11 Апрель 2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Памяти 

«Чернобыль… город, 

которого нет…» 

10-11 Апрель 2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Нам завещаны память и 

слава»-Вахта Памяти, 

посвященная 79-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945гг. Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

10-11 Май 2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Лекторий 

«Закон и подросток» 

10-11 Сентябрь 2023- 
май 2024 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Лекторий 

«Пирамида здоровья» 

10-11 Сентябрь 2023- 
май 2024 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Семья-начало всех начал» - 

мероприятия, посвященные 

Дню Семьи. Фестиваль 

семейного творчества. 

10-11 Апрель2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Итоговые 

праздники- 

собрания 

«Последний звонок» 

10 
11 

Май 2024 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-

организатор, 

советник 

Праздник «Выпуск-2024» 11 Июнь 2024г. Классные руководители. 

педагог-организатор, 

хореограф 



«Летняя мозаика»- 

мероприятия в летний 

период (работа вечерней 

и межшкольной 

площадок) 

10 Июнь-

август 

2024 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

класса 

советник по 

воспитанию педагоги –

организаторы учителя 

ФЗК, музыки 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Составление социального 

паспорта класса, школы. 

Корректировка списков детей 

учетных категорий 

10-11 Сентябрь 

2023г. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Планирование 
воспитательной работы 

классов. 

10-11 Сентябр

ь 2023г. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Проведение классных часов 10-11 1 раз в неделю, 
(темы в 
план 
класса) 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

Составление расписания 

занятий по 

внеурочной занятости в 

кружках и спортивных 

секциях. 

10-11 Сентябрь Руководитель класса, 

Проведение 

родительских 

собраний 

(Родительский лекторий) 

10-11 1 раз в четверть Руководитель класса, 

родительский комитет, 

соц. педагог 
педагог-психолог 

Беседа «Телефон доверия» (темы в 

план 

класса) 

Сентябрь 2023, 
май 2024 

Руководитель класса, 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

(темы в 

план 

класса) 

в течение года классные рук. 

Работа с учителями - 

предметниками, 

работающими в классе 

10-11   

Посещение семей учетных 

категорий на дому с целью 
ознакомления с ЖБУ 

10-11 Сентябрь 2023г. Руководитель 

класса родительский 

актив 

Заседание совета по 

профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся. 

10-11 1 раз в месяц Руководитель класса, 

Работа с 

обучающимися 

учетных категорий. 

10-11 В течение года Руководитель класса, 

«Театральные встречи» 
посещение театров 

10-11 Ноябрь 2023- 
март 2024 

Зам. директора по ВР, 
руководитель класса, 



«Я познаю мир»- 

посещение музеев,центров 

искусств, библиотек, 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
руководитель класса, 



выставочных залов.    

Организация мероприятий в 

рамках проведения 
школьных каникул 

10-11 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель класса,, 

актив класса 

Организация летнего труда и 

отдыха обучающихся 
учетных категорий. 

10-11 Апрель –

май 

2024г. 

Руководитель класса,, 

Социальный педагог 

Участие в конкурсах, 
фестивалях, проектах разного 

уровня 

11 Сентябрь-май Руководитель класса, 

актив класса 

Праздник «Выпуск-2024», 

итоговые праздники- 
собрания 

10-11 Июнь 

2023г. 

май 

Руководитель класса, 

актив класса, педагог- 
организатор, советник 

Каникулы 

Осенние - с 26 октября по 6 ноября 2023 года 

Зимние - с декабря 2023 года по 8 января 2024 года 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

график, 

занятий 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

классные руководители 

руководители кружков 

«Разговор о важном» Понедельник 
1 урок 

1час Классные руководители 

Внеурочное 

профориентационное 

занятие «Россия-мои 
горизонты» 

10-11 1час Классные руководители 

И т д. Кружки и секции по 

внеурочной 

занятости, согласно 

утвержденного списка 

10-11  Руководители кружка, 

спортивной секции 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Классные часы по совместному 

планированию ВР в классе и 

организации классного 
ученического самоуправления 

10-11 Сентябрь, согласно 

планам ВР классов 

Классные руководители 

Выборы председателя 

Совета лидеров 
старшеклассников 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

советник 

Участие делах «Движения 
первых» 

10-11 В течение года Советник по воспитанию 
Лидеры 

Организация работы 

творческих групп по 

подготовке и проведению 

ключевых дел гимназии 

10-11 
желающие 

В течение года 

плану ключевых 

дел гимназии 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив совета лидеров 

Участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, 
проектах,акциях 

10 В течение года советник 

лидеры классов 

Волонтёрство 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Отряд «Эхо природы» (экологическое) 

Информационная кампания по 

привлечению новых членов в 

состав отряда 

Члены 

отряда 

сентябрь Руководитель отряда, 

учителя биологии 

классные руководители 

советник 

Установочное собрание отряда 
по планированию деятельности 

10-11 сентябрь Руководитель отряда 

Реализация плана отряда 10-11 В течение года Руководитель отряда 

Участие представителей класса 

в различных гимназических, 

внешкольных мероприятиях, 
делах по направлению 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

Отряд «МЫ» (социальное) 

Информационная кампания по 

привлечению новых членов в 
состав отряда 

Члены 

отряда 

сентябрь Руководитель отряда 

Тимонова М.А., 
классные руководители, 

Установочное собрание отряда 

по планированию деятельности 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтёрского отряда, 

Взаимодействие с центром 
«Молодёжная инициатива» 

(включая участие в 

мероприятиях разного уровня 

по направлению 

«Добровольчество», сайт 

Добро.ru) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

День добровольца 
Классные часы, беседы, 

встречи с представителями 

волонтерского центра, участие 

в муниципальном фестивале 

г. Балаково. Участие в 

фестивале добровольцев 

10-11 5 декабря Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

Реализация плана отряда 10-11 В течение года руководитель 
волонтёрского отряда, 

Участие представителей отряда 

в различных внешкольных 

мероприятиях, делах по 

направлению 

10-11 В течение года руководитель 

волонтёрского отряда, 

Отряд ЮДП «Следопыт» (правовое) 

Информационная кампания по 

привлечению новых членов в 
состав отряда 

Члены 

отряда 

сентябрь Руководитель отряда 

Перов В.В, 
классные руководители 

Установочное собрание отряда 
по планированию деятельности 

10-11 сентябрь руководитель отряда 

Реализация плана 10-11 В течение года руководитель отряда 
социальный педагог 

Участие представителей отряда 

в различных внешкольных 
мероприятиях по направлению 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
руководитель отряда 

социальный педагог 

Юнармейский отряд «Флагман» 

Информационная кампания по 10-11 Сентябрь – октябрь Руководитель 



знакомству с движением 
«ЮНАРМИЯ» и 

возможностями участия в его 

деятельности 

  юнармейского отряда 

Перов В.В. 

Установочное собрание 
юнармейского отряда 

10-11 Сентябрь, по 
объявлению 

Руководитель 
юнармейского отряда 

Участие представителей отряда 

в различных внешкольных 

мероприятиях по направлению 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Представите 

ли отряда, 

В течение года, 

согласно планам 

мероприятий 

Зам. директора по ВР, 
Руководитель 

юнармейского отряда 

Пополнение состава 

юнармейского юнармейского 

отряда «Флагман» 

10-11 Сентябрь – 

октябрь, по 

согласованию с 

городскими 

кураторами 

ЮНАРМИИ 

Руководитель 

юнармейского отряда 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия в рамках 

операции 

«Внимание, дети!» 

10-11 Сентябрь- май Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Работа с обучающимися 

учетных категорий. 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Инструктажи по правилам 

поведения в местах 

повышенной опасности 

(дороги, водоемы, 

железнодорожные пути, 

заброшенные здания и 

сооружения, 

здания-новостройки) во 

время учебного и 
каникулярного времени. 

10-11 1 раз в четверть и 

перед выходом 

на каникулы 

Руководитель класса, 

руководитель отряда 

ЮДП, члены отряда 

Профилактическая работа по 

формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся (беседы, встречи 

с представителями служб 

профилактике города) 

10-11 3-я пятница месяца Руководитель класса, 

Руководитель отряда 

ЮДП, члены отряда 

Родители-специалисты 

Беседа «Телефон доверия» 10-11 Сентябрь, май Руководитель класса 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными представителями) 

в рамках работы Совета 

профилактики. 

10-11 По 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

Руководители класса 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя правовых знаний 10-11 ноябрь Руководитель класса, 

социальный педагог 

Руководитель отряда 

ЮДП. 

Цикл классных часов 

«Сохрани свое 

10-11 Сентябрь- 

май 

Зам. директора по ВР, 

Руководители класса 



здоровье».   Фельдшер гимназии, 

службы города 

Мероприятия в рамках 

деятельности социально 

психологической 

службы 

(по отдельному.плану). 

10-11 Сентябрь- май Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Школьный музей 

Работа совета историко- 

краеведческого кружка 

«Память. 

Оформление экспозиций 

посвящённых: 

 Году педагога и 

наставника 
 СВО 

10-11 В течение года Руководители музея, 

актив музея 

Акция «Капля жизни» 
в День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Руководители музея, 

актив музея, 

классные руководители 

Проведение классных часов, 

уроков-экскурсий, встреч с 

интересными людьми на базе 

музея 

10-11 В течение года Руководители музея, 

актив музея, 

классные руководители 

Лекции, экскурсии, акции, 

квесты, приуроченные к 

памятным датам и значимым 

событиям. 

10-11 В течение года Руководители музея, 

актив музея, 

классные руководители 

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях и 
конкурсах. 

10-11 В течение года Руководители музея, 

актив музея, 

«Нам завещаны память и 

слава»-Вахта Памяти, 

посвященная 79-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945гг. Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

10-11 Май 2024 Зам. директора по ВР, 

руководители музея, 

актив музея, 

классные руководители 

Профориентация 

Внеурочное 

профориентационное занятие 
«Россия –мои горизонты» 

10-11 В течение года, 

согласно планам 
ВР классов 

Классные руководители 

Профориентационные 

экскурсии 
(очные/дистанционные) 

10-11 В течение года, 

согласно планам 
ВР классов 

Классные руководители 

Профориентационное 
тестирование 

10-11 В течение года, 
согласно графику 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Просмотры видеороликов в 

рамках Всероссийских 

профориентационных проектов: 

«ПРОеКТОриЯ», 

«Всероссийские открытые 

уроки» 

10-11 В течение года, 

согласно планам 

проектов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Знакомство с учебными 

заведениями ВПО и СПО 

города через ресурсы Интернет 

(информационные посты, 

онлайн-Дни открытых дверей, 

онлайн-конференции) 

10-11 В течение года, 

дистанционно 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные, групповые 

консультации по вопросам 

профессионального 
самоопределения 

10-11 
желающие 

В течение года, по 

запросу 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Информирование родителей по 

различны вопросам 

организации и содержания 

образовательного процесса 

школы через сайт и 

официальную группу школы 

социальной сети «ВКонтакте» 

10-11 В течение года Администрация, классные 

руководители, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

(очные/дистанционные) 

10-11 1 раз в четверть 

(и при 

необходимости), 

согласно планам 

ВР классов 

Администрация, классные 

руководители, классные 

руководители 

Классные дела с участием 

родителей 

10-11 В течение года, 
согласно планам 

ВР классов 

Классные руководители, 

Участие родителей в 

реализации плана ВР школы 

Фестиваль семейного 
творчества 

10-11 В течение года, 

согласно плану ВР 

гимназии 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Работа родителей в составе 

Совета родителей 

10-11 В течение года, 

согласно плану 

Совета 

Заместитель директора по 

ВР, председатель Совета 

родителей, представители 

классных родительских 
комитетов 

Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся 

в открытых уроках, 

родительских собраниях на 

сайте «Открытые уроки. рф.» 

10-11 В течение года, 

ежемесячно 

Зам. директора по ВР 

Руководитель класса 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Проведение акций, конкурсов, 
челледжей в ВКонтакте и на 

YouTube-канале гимназии 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Работа редакции гимназической 

газеты «SOVA – INFO.RU», 

публикации выпусков в 
печатном и электронном виде. 

10-11 В течение года, 

1 выпуск в 

четверти 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружка 

Советник 
совет лидеров 

Работа пресс- центра Совета 10-11 В течение года, Советник 



лидеров гимназии.   совет лидеров 

Публикации информационных 

постов, посвященных 

школьным событиям, 

знаменательным датам 

календаря на сайте гимназии и 

ВКонтакте 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Информационная поддержка 

всех воспитательных 

мероприятий гимназии 

ВКонтакте 

10-11 В течение года, Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль «Внешкольные мероприятия» и «Социальное партнёрство» 

Тематические мероприятия 

на базе библиотек. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Батракова И.Г. 
Классные руководители 

Городские тематические 

мероприятия, фестивали, 
праздники,конкурсы 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 
Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Посещение киноцентра «Лира». 10-11 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Посещение ТЮЗ 10-11 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки 10-11 В течение года Классные 
руководители 

Поездки на базы отдыха с 

участием родителей 
обучающихся 

10-11 В течение года  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

г. Балаково 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Балаковский 

Городской совет ветеранов 
10-11 В течение года Классные руководители 

Руководитель музея 

гимназии 

Музей истории города Балаково 

и других (договора о 
сотрудничестве) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

МАУДО центр дополнительного 
образования города Балаково 
(договор о сотрудничестве) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Безопасная дорога»-цикл меро 

приятий по профилактике детско 

го дорожного травматизма совме 

стно с ГИБДД МК МВД России 
«Балаковское». 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Лекторий «Азбука здоровья» сов 

местно с СО Центром медицинск 

ой профилактики, детской полик 

линикой №1, ГУЗ «БПНД», 

ГАПОУ СО «Балаковский 
Медицинский Колледж». 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МБУ «Центр «Набат»-проведен 

ие мероприятий военно-патриот 

ической направленности. 

10-11 В течение 

учебного года 
Классные руководители 

Руководитель музея 

Руководитель 

юнармейского отряда 

Лекторий «Подросток и зак 10-11 В течение Зам. директора по ВР 



он» ПДН, ОКОН МУ МВД Рос- 
сии «Балаковское». 

 учебного года Классные руководители 

Социальный педагог 

Социально-психологическое 
сопровождение обучающихся из 

семей СОП и ТЖС, обучающихс 

я учетных категорий совместно с 

ГБУ СО «Балаковский центр «Се 

мья»,КДНиЗП АБМР. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Экскурсии: 
музей истории города, 

музей-усадьба П. Мальцева, 

филиал музея А.Н. Радищева, 

музей В.И. Чапаева, 

городской выставочный, 

информационный зал БАЭС 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совместное проведение 
мероприятий МАУ «ЦКОДМ 

Молодежная инициатива», 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по 

воспитанию 

Внешкольные тематические 

Мероприятия воспитательной на 

правленности, организуемые пед 

агогами по изучаемым в образо 

вательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Мероприятия Классы Сентябрь- май Ответственные 

Урок Знаний 10-11 сентябрь Классные руководители 

Урок по ПДД 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Учителя-предметники 

Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 

Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками. 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать правила 

внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками 

и педагогами 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 

Применение интерактивных 

форм учебной работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, 

игровых ситуаций. 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 

Инициирование 

исследовательской обучающихся 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 



 

Включение в рабочие 

программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров 

результатов воспитания, их 

учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в 

обучении 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 

Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

разделом 

«Основные школьные дела» 

данного плана 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 

Мероприятия в рамках 

предметных недель 

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-02-09T11:56:01+0400
	МАОУ Гимназия № 1




