
  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ № 1 

 

 

 

 
ПРИКАЗ 

30.08.2023 г. № 153/01-10 

О внесении изменений   основную образовательную  программу среднего 

общего образования в соответствии с ФОП СОО 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 4 статьи 3 

Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской  Федерации" 

и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации"», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений в  федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (в 

ред. от 13 сентября 2022года), приказа Министерствапросвещения РФ от 18.05.2023 года 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования», в соответствии с решением педагогического совета от 30.08.2023 года, 

протокол №1, и в целях приведения ООП СОО в соответствие с ФОП СОО  

Приказываю:  

 

1. Внести  изменения в основную  образовательную  программу  среднего  общего  

образования  МБОУ гимназии №1 (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений   в   

федеральный   государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

мая 2012 г. № 413" (в ред. от 13 сентября 2022 года) 

-В целевой радел: в пояснительную записку (приложение № 1) 

-В целевой  раздел: планируемые результаты освоения обучающимися программы 

СОО (приложение №2) 

-В содержательный раздел: в основное содержание учебных предметов  

(приложение №3) 

-В организационный раздел: в учебный план среднего общего 

образования (приложение №4) 

-В организационный раздел: календарный учебный график (приложение №5) 

 

-В организационный раздел: в план внеурочной деятельности среднего 
общего образования (приложение №6, 7) 

https://1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
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2. Утвердить  изменения,  внесенные в ООП СОО в соответствие с ФОП CОО. 

3. Ответственному за сайт, Сучкову Н.А. разместить информацию о 

внесении изменений в действующую основную образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с ФОП СОО. 

  4.Зам. директора по УВР Соклаковой Е.В. обеспечить ознакомление педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными  изменениями 

в основную образовательную программу среднего общего образования. 

     5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           С.М.Сунозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                       Приложение №1 

к приказу №153/01-10 

от 30.08.2023 года 
МБОУ гимназии №1 

 
1.Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка 

При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным  

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Федеральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут 

использоваться в качестве основы для разработки педагогическими работниками рабочих 

программ по учебным предметам. 

В этом случае необходимо соблюдать условие, что содержание и планируемые 
результаты разработанных образовательной организацией образовательных программ 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

федеральных основных общеобразовательных программ. 

Целями реализации ООП СОО в соответствии с ФОП ООО 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 ФОП 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 ФОП 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 
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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. 



                                                                                       Приложение №2 

к приказу №153/01-10 

от 30.08.2023 года 
МБОУ гимназии №1 

                        

Целевой раздел 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО. 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям  

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования      к       личностным       результатам       освоения       обучающимися 

ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации 

к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной       деятельности       образовательной       организации       в      соответствии  

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  

принятыми в обществе правилами  и нормами  поведения 

и способствуют  процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального  

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности  

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
освоение        обучающимися         межпредметных         понятий         (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных  

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных  

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и  

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные       результаты       сгруппированы       по       трем       направлениям  

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает  

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия,  

работать с информацией. 

2. Овладение    системой   коммуникативных    универсальных    учебных    действий 



обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
3. Овладение   регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

4. Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений  

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и       применению       в       различных       учебных       ситуациях,        в        том        числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

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

и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют  требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

предметам учебного плана; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

5. Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные    результаты    освоения     ООП     СОО     для     учебных     предметов 

на       базовом       уровне       ориентированы       на      обеспечение      общеобразовательной  

и общекультурной подготовки. 

Предметные    результаты    освоения     ООП     СОО     для     учебных     предметов  

на углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному  

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого,  

чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний  

и способов действий, присущих учебному предмету. 

 

6. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 



                                                                                       Приложение №3 

к приказу №153/01-10 

от 30.08.2023 года МБОУ 
гимназии №1 

 

1. Содержательный раздел 

   Основное содержание рабочих программ    

  1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень).  
Пояснительная записка. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов 
России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 
русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 
социально-экономической, культурной и духовной консолидации.  
Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому 
языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, развитию 
эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей.  
Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной 
организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в 
сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 
непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы формирования 
универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к успешному 
речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной 
деятельности в условиях многонационального государства.  
Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на предыдущем 
уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 
соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений 
эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

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

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования являются 
элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) 
грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения 
информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, 
сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности.  
В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего 
образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном общем и 
основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его 

основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 
инфографика и другие).  
В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 
речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».  
Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 
способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования.  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и проявление 

общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о 
функциях русского языка в России и мире;   
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о 
взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 
русскому языку; овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 



необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации; совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 
понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 
употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершенствование 
коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 
информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 
другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; обобщение знаний о языке как системе, об 
основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;  
обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, недопущения 
использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 
общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.  
В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на данном 

уровне образования. Общее число часов для изучения русского языка – 136 часов: в 10 классе – 68 часов 

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

 

Содержание обучения 

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 другое).  



Особенности употребления.  
Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.  
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и 
словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор).  
Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  
Морфология. Морфологические нормы.  
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 
Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  
 Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление).  
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.  

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы.  
Основные нормы употребления количественных, порядковых  и собирательных числительных.  
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного 
местоимения себя.  
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), 
возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени 
с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.  
Орфография. Основные правила орфографии.  

 Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской орфографии. 
Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 
букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.  
Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.  
Употребление разделительных ъ и ь.  

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.  
Правописание суффиксов.  
Правописание н и нн в словах различных частей речи.  
Правописание не и ни.  
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных  и глаголов.  
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  
Речь. Речевое общение.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).  
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты 
(адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).  
Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстрация 
доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). 
Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим.  
Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и 
композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 
публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.  
Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).  
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).  
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка 
прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанного текста.  
План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

Предметные результаты 10  класс:   
 Общие сведения о языке.  
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке.  
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 
традиционные российские духовно-нравственные ценности  в художественных текстах и публицистике; 
объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 
культуры народа (в рамках изученного).  
 Понимать  и  уметь  комментировать  функции  русского  языка   
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 
одного из мировых языков (с использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»).  

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и 



его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.  
  Язык и речь. Культура речи.  

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

анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.  
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 
соответствующие примеры.  
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, 
точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка.  
Иметь представление о языковой норме, её видах.  
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  
  Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Выполнять фонетический анализ слова.  
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.  
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых 
согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.  

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 
соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка.  
Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного 
языка.  
Использовать орфоэпический словарь.  
  Лексикология и фразеология. Лексические нормы.  

Выполнять лексический анализ слова.  
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.  
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 
лексических норм современного русского литературного языка.  
Соблюдать лексические нормы.  
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически 
окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.  

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, 
фразеологический словарь, этимологический словарь.  
  Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.  
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 
особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Использовать словообразовательный словарь.  
  Морфология. Морфологические нормы.  

Выполнять морфологический анализ слова.  
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 
морфологических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать морфологические нормы.  
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 
существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, 
деепричастий, наречий (в рамках изученного).  
Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  
  Орфография. Основные правила орфографии.  

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.  
Выполнять орфографический анализ слова.  
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 
орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).  
Соблюдать правила орфографии.  
Использовать орфографический словарь.  
  Речь. Речевое общение.  

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 
языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний – не 
менее 100 слов; объём диалогического высказывания – не менее 7–8 реплик).  
Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 
лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационнокоммуникационные 

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, официальноделовой 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.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень).  
Пояснительная записка.  

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, 

так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 
в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 
учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  
Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и изучение выдающихся 
произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его 
анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их 
литературным развитием, жизненным и читательским опытом.  
  Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом 
«Литература» на уровне основного общего образования, происходит углубление межпредметных связей с 
русским языком и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что 
способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру.  
 В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историколитературного процесса второй 
половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов 
России и зарубежной литературы.  
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 
обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе.  
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в сформированности чувства 

причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 
поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы 
личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 
устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 
сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 
осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей 

языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся 
на примере лучших литературных образцов.  



Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитательных 
задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО.  
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием 
исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 
воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении 

обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 
века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 
эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, 
этиконравственных, 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 историколитературной обусловленности, культурного контекста и связей с 
современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-
литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 
искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 
художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 
элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, 

способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, и авторской позиции.   
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и 
реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными 
способами информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).  

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном уровне образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 

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

Содержание обучения  

10 класс  

Литература второй половины XIX века. А.Н. Островский. 

Драма «Гроза».  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 
«К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и другие.  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии 
твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие.  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью живую…», 
«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…» и другие.  

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

 Например,  главы  «О  корени  происхождения  глуповцев»,  «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание».  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».  
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Очарованный 
странник», «Однодум» и другие.  

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



«Человек в футляре» и другие.   
Комедия «Вишнёвый сад».  
Литературная критика второй половины XIX века.  

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева 
«Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 
произведением).  
Литература народов России.  

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

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 
произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие.  
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 
Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.  
Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 
пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие.   

   
Предметные результаты  

 10 класс:  

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);  понимание 
взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 
собственного интеллектуально-нравственного роста;  сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 
внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; знание 
содержания, 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); сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 
связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и 
традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 
произведений;  способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной   
и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы;  осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 
откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 
сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей  

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

умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с 

учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего 

образования): конкретноисторическое, 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;  умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (например, 

графика, живопись, театр, кино, музыка); сформированность представлений о литературном произведении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы 

и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней и выявлять их роль в произведении; овладение современными читательскими практиками, 

культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 



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

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

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка;  умение работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

1.2.Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень)  
 Пояснительная записка.  

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. 
История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 
познания и понимания человека  и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  
Целью школьного исторического образования является формирование  и развитие личности обучающегося, 
способного к самоидентификации  и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению  к прошлому и настоящему Отечества.  
Задачами изучения истории являются: углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 
ответственности  
и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; освоение систематических знаний 
об истории России и всеобщей истории XX – начала  
XXI вв.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству –  

многонациональному Российскому государству в соответствии  с идеями взаимопонимания, согласия и мира 
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; формирование 
исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности и взаимосвязи,  в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; работа 
с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной 
деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 
расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и 

оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 
позиции  при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); развитие практики применения 
знаний и умений в социальной среде, общественной  
деятельности, межкультурном общении.  
Общее число часов для изучения истории, –  136, в 10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных 

неделях.   

Содержание обучения  

10 класс 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.   

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки  и периодизация Новейшей истории. 
Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в 
мировой истории ХХ – начала XXI вв.  
Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной 
структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее  и социалистическое движение. Профсоюзы.  
Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые  и новые лидеры индустриального 
мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX – 

начале ХХ вв.  
Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение 
Австро-Венгрии на Сербию. Вступление  в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на 
Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения 
в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. 
Верден. Сомма.  
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и 
общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. 

Рост антивоенных настроений.  
Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  на Западном фронте. Революция в 



России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 
экономические  и социальные последствия Первой мировой войны.  
Мир в 1918–1939 гг.   

От войны к миру.  

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного устройства 
мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 
Версальско-Вашингтонская система.  
Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция  в Германии.  
Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.  
Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.   

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов  к власти в Великобритании. 
Зарождение фашистского движения в Италии;  Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 
тоталитарного режима  в Италии.  
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и начало 
Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.  
Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. 
НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, 
экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.  
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  и Народного фронта. Приход к власти и 
политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война 

в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская 
помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики.  
Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.   

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля 
Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925– 1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 
гражданская война  с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди.  
Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы  и революционные движения в 
латиноамериканских странах. Народный фронт  в Чили.  
Международные отношения в 1920–1930-х гг.   

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в международных 

отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической 
изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».  
Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-эфиопская война 
(1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика 
Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское 
соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 
Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-
советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.  
Развитие культуры в 1914–1930-х гг.   

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и другие). Технический 
прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов.  
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в 
искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры 

первой трети  ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг.  
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.  
Вторая мировая война.   

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и 
начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. 
«Странная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на 
Балканах.  
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. 
Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной 
войны. Ход событий  на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, 
вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.  
Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 
Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии.  
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка 



союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Большая тройка».  
Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. 
Военные операции Красной Армии  в 1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания 
против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии. Роль СССР  в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. 
Потсдамская конференция. Создание ООН.  
Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал  и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги 
Второй мировой войны.  
Обобщение.  

История России. 1914–1945 гг.   

Введение. Россия в начале ХХ в.  
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–1922 гг.).  

Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.).  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-
стратегические планы командования. Боевые действия  на австрогерманском и Кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками  по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 
Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии.  
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  и восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии  и создание общественных организаций помощи фронту. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.  
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной  и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его 
программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 
общества.  
Великая российская революция (1917–1922 гг.).  

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 
Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская 
война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 
причины обострения экономического и политического кризиса. Война  как революционизирующий фактор. 
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в Петрограде и 
падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 
национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое 
равновесие политических сил при росте влияния большевиков  во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и 
конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против Временного 
правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства  и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.  В. И. Ленин как политический деятель.  
Первые революционные преобразования большевиков.  
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической  и социальной сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и 
принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.  
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 
власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе  с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ).  
Первая Конституция РСФСР 1918 г.  
Гражданская война и ее последствия.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало формирования 
основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 
Восстание чехословацкого корпуса.   

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских 
сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.   
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 



Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. 
Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов:  ЧК, комбедов и 
ревкомов.  
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,  в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России  и ее значение. Эмиграция и формирование русского 
зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  
Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.  

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 
пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.  
Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары  по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской 
беспризорности.  
Наш край в 1914–1922 гг.   

Советский Союз в 1920–1930-е гг.   

СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).   
 Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.  
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод  1921–1922 гг. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания  в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 
Кронштадтское восстание.  
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 
ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая 
реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых  и пятилетних планов развития народного 
хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 
Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 
вопросу  о национальном строительстве.  
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 
Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)  к концу  
1920-х гг.   
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Социальные 

лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы.  
Советский Союз в 1929–1941 гг.   

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 
индустриализация. Создание рабочих  и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 
стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения  и введение карточной 
системы.  
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 
крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 
коллективизации.  
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.   
Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий 
курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 
индустриализации  и в освоении труднодоступных территорий.  
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  и реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г.  
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.   



Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе.   
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.  
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе и 

архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их 
роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф  1930-х гг.  
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции.  
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-
х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-

е гг. Жизнь в деревне.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.   

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из 
международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.  

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 
Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор  1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора  о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 
Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии.  
Катынская трагедия.  
Наш край в 1920–1930-е гг.   

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)   

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)   
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов 
на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 
дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 
блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. 
на Красной площади. Переход  в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.   
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте.  
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен.  
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.  

 Начало  массового  сопротивления  врагу.  Восстания  в  нацистских  лагерях.  

Развертывание партизанского движения.  
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)   

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 
Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 
Армии под Сталинградом.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Битва на 
Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 



Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 
Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР  и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г.  
За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 
городах. Значение партизанской  и подпольной борьбы для победы над врагом.  

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования 
в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943–1946 гг.  
 Человек и война: единство фронта и тыла.  

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту.  
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 
с фронта и на фронт. Повседневность  в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система  и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.  
Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв  к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые  в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 

1945 гг.)   

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 
Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан 
в ходе войны и после ее окончания.  
Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного 

проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 
Взаимоотношения государства  и Церкви.  
Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре «Д»).  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия.  

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский  и Токийский судебные 
процессы.  
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира.  
Хабаровский край в 1941–1945 гг.   

Обобщение.  

  
  Предметные результаты  

 10 класс.  
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 научнотехнологических успехов.  
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  с усвоением обучающимися 
знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., умением верно 
интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 
истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим  при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений:  
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их  

особую значимость для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 
оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,  их значение для 
истории России и человечества в целом; используя знания по истории России и всемирной истории 1914–

1945 гг., выявлять  
попытки фальсификации истории; используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России 1914–1945 гг.  



Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, 
внесших значительный вклад  в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России  в 
1914–1945 гг.  
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 
обучения и воспитания, так как, кроме знаний  об исторической личности, обучающиеся должны осознать 

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений:  

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  1914–1945 гг.,  

события, процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических личностей в 
рамках событий, процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности  для истории 
нашей станы и человечества в целом; характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в 

которых участвовали  
выдающиеся исторические личности, для истории России; определять и объяснять (аргументировать) свое 
отношение и оценку деятельности  
исторических личностей.  
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной форме исторических событий, 
явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их 
участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 
используя источники разных типов.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений:  
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов  из истории России, и всемирной 
истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты  и (или) дополнительные источники информации; 
корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 
реферата; по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание)  

о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием 
контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-
популярной литературе, визуальных материалах и других; составлять развернутую характеристику 
исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 
людей в России и других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1914– 1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 
культуры, определять жанр, стиль, особенности технических  и художественных приемов создания 

памятников культуры; представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 
определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее значительным 
событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; понимать 
необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 
которые могут быть использованы  для подтверждения или опровержения 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, временны́ е связи исторических событий, 
явлений, процессов; характеризовать  их итоги; соотносить события истории родного края и истории России  
в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий истории России  и человечества в целом в 

1914–1945 гг.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений:  
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг. определять 



(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 
явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 
из истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг.; делать предположения о возможных причинах 
(предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.;  
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 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  1914–1945 гг., создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.  
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 
готовность давать отпор фальсификациям российской истории. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний  и умений:  
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений 
народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг., осознавать  и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 
истории России; используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей  
страны в событиях, явлениях, процессах истории России  и зарубежных стран 1914–1945 гг.; используя 
знания по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг., выявлять в  

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 
правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  при защите Отечества.  
Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России  и мира в 1914–1945 гг.; выдающихся 
деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.   
По учебному курсу «История России»:  

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. 

Предпосылки революции;  

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. 
Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы 
революций и Гражданской войны;  

НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, 
культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 
Укрепление обороноспособности;  
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 



общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 
Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 
над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.  
По учебному курсу «Всеобщая история»:  

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 
результаты. Власть и общество;  
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. 
Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 
Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора».  
Культурное развитие;  
Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; Власть и общество в годы 

войны. Решающий вклад СССР в Победу.  
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний  и умений:  
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  и всеобщей  
истории 1914–1945 гг.; называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории  
1914–1945 гг.; выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории  
1914–1945 гг.,  делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия  

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России  1914–1945 гг.  

  

1.3.Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) 
 Пояснительная записка.  

Программа по истории разработана на основе положений  и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей 
программы воспитания.  
Общей 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 России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры  в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 
государственными образовательными стандартами.  
Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении общей с уровнем 
основного общего образования структуры задач расширение их по следующим параметрам:  

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности  

и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; освоение систематических знаний 
об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения 
к своему Отечеству –  
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; формирование 
исторического мышления, то есть способности расс  

матривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и  

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; работа с комплексами 
источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности, в 
углубленных курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; расширение 
аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление  
различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного 

отношения, обоснование позиции  при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 
развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной  
деятельности, межкультурном общении; в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение 
образования  в организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 
преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные образовательные программы.   
Общее число часов для изучения истории  на углублённом уровне, – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 

часа в неделю),  в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  и всеобщей истории, обобщающего 

учебного курса истории России  с древнейших времен до 1914 г.  



Класс  
Всеобщая 

история (ч)  

История России 

(ч)  

Обобщающее повторение  по курсу  

«История России с древнейших времен до 1914 

г.» (ч)  

10 класс  34  102  –  

11 класс  24  78  34  

  

Содержание обучения   

10 класс   
Всеобщая история. 1914–1945 гг.   

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки  и периодизация Новейшей истории. 
Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории.   
Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную тему объединено с темой 

«Россия в Первой мировой войне  (1914–1918)» курса истории России).  
Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной 
структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее  и социалистическое движение. Профсоюзы.   
Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские предложения о разоружении. Гаагские 
конвенции. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в.   

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Убийство в 
Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 
Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная 
война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих 
блоков: вступление в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. 
Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.   
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положение населения в 
тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.  
Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  на Западном фронте. Революция 1917 г. 
в России и выход Советской России  из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 
экономические и социальные последствия Первой мировой войны.  
Мир в 1918–1939 гг.  

От войны к миру.   

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.   

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование новых национальных 
государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской империй. Великая 
российская революция  и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии.  
Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика.   
Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов  к власти в Великобритании. 
Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 
тоталитарного режима  в Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы.   
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и начало 
Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.   

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. 
НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, 
экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа 
авторитарных режимов в Европе.   
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  и Народного фронта. VII конгресс 
Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 
Франкистский мятеж  и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции 

европейских держав в отношении Испании.  
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики.  
Страны Азии в 1918–1930-х гг.   

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразований М. Кемаля 



Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925– 1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 
гражданская война  с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание 
экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-
освободительное движение в Индии в 1919– 1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 
Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.   

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения  в латиноамериканских странах. Народный 
фронт в Чили.  
Международные отношения в 1920–1930-х гг.   

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в международных 
отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога.  «Эра пацифизма».   
Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-эфиопская война 

(1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика 
Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское 
соглашение и его последствия. Политика  
«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-
японские конфликты  у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франкосоветские переговоры  в Москве. 
Советско-германский договор о ненападении и его последствия.   
Развитие культуры в 1914–1930-х гг.   

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и другие). Технический 
прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.   
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в 
искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры 
первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг.  
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая Отечественная 
война (1941–1945)» курса истории России).  
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 
сторон. Нападение Германии на Польшу  и начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война».  Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны 
(германская оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение 

войск Германии и ее союзников на Балканы.   
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. 
Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении  
СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий  на советско-германском фронте в 1941 г. 
Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск  на 
Перл-Харбор, вступление США в войну.   
Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, холокост. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 
Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в нацистских 
лагерях. Партизанская война в Югославии.   
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война  в Северной Африке. Сражение при 
Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск  в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 
Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».   
Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта  в Европе, наступление союзников. 
Военные операции Красной Армии  по освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные 

восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция 
руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии и взятие 
Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов 
Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.   
Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал  и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги 

Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе над нацизмом  и милитаризмом. Решающий 
вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции  и в процесс послевоенного мирного урегулирования.   
Обобщение.  

История России. 1914–1945 гг.   

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг.  
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции.  

Россия в Первой мировой войне (1914–1918).  

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

стратегические планы командования. Участие России  в военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия 



на австро-германском  и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения  и женские батальоны в 
составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 
Политизация и начало морального разложения армии.  
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  и восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии  и создание общественных организаций помощи фронту.   
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения  в городе и разверстки в 
деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.   
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений:  от патриотического подъема к 
усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда  в правительстве. Взаимоотношения представительной и 
исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 
в жизни общества.  
Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля  к Октябрю.  

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 
Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская 

война.   
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 
обострения экономического  и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 
Национальные и конфессиональные проблемы.  
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 
лидеры накануне революции.   
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль –март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 
периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих  и солдатских депутатов и его 
декреты. Весна– лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе 
с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и 
восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 
Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 
25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель.   
Первые революционные преобразования большевиков.  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 
заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 
Церкви от государства.   
Созыв и разгон Учредительного собрания.   
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов.   
Первая Конституция РСФСР 1918 г.   
Гражданская война и ее последствия.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: центр, Украина, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 
Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.   
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля.  
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 
села: красные продотряды и белые реквизиции.   
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 
денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.   
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,  в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.   



Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России  и ее значение. Эмиграция и формирование русского 
зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г.  Идеология и 

культура Советской России периода Гражданской войны.  
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 
План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 
библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов.   
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 
карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок 
и спекуляция. Изъятие церковных ценностей.   
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки  на психологию населения.  
Наш край в 1914–1922 гг.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг.   

СССР в годы нэпа (1921–1928).  

 Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.  

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод  1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания  в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 
Кронштадтское восстание.   
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов  и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 
ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).   
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 
Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920е гг. Политика «коренизации» и борьба по 
вопросу  о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг.   
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 
Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии  и возрастание роли партийного аппарата. Роль 
И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.   

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 
политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 
Борьба  с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.   
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 
Отходничество. Сдача земли в аренду.  
Советский Союз в 1929–1941 гг.   

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 
индустриализация: региональная  и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии  на 
стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Нарастание негативных тенденций  в экономике.   
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  
Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль 
в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление 
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.  
Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальные операции НКВД. Результаты 
репрессий на уровне регионов  и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 



социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 
осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  и реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г.  
Культурное пространство советского общества  в 1920–1930-е гг.   

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе.   
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 
Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских 
конфессий.   

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба  с безграмотностью. Сельские избы-
читальни. Основные направления в литературе  и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в 
области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки.  
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.   
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 
советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и 
научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.   
Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление 
жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Становление советской культуры и 
ее основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод.   
Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.   

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 
других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции.   
Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения  и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 
пятилеток. Коллективные формы быта.  
Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг  в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство  в 1930-е гг. Жизнь в деревне.  
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.   

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских долгов. Договор в 
Рапалло. Выход СССР  из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.  
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 
Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 
ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930х гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г.  и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 
Финляндией. Включение  в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии.  
Катынская трагедия.  
Наш край в 1920–1930-х гг.   

Великая Отечественная война (1941–1945).   

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.).  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов 
на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные  меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны.  И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил  на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 
Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 
Срыв гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига).  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. 
на Красной площади. Переход  в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
Наступательные операции Красной Армии зимой– весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 
Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы.  



Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.   
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте.  
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 
культурных ценностей.  
Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения.  
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).  

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 
Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда.  
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск  в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва 

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной Армии летом– осенью 1943 г.  
За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 
городах. Значение партизанской  и подпольной борьбы для победы над врагом.  
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительная армия и другие 
антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР  над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.  Человек и война: 

единство фронта и тыла.  
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 
Добровольные взносы  в фонд обороны. Помощь эвакуированным.  
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 
с фронта и на фронт. Повседневность  в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система  и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ.  
Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв  к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые  в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 
Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 
(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи  с союзниками.  
СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия–Неман»,  а также польские и чехословацкие воинские части на советско-
германском фронте.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 

1945 г.).  

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Операция 
«Багратион»: наступление советских войск  в Белоруссии, освобождение Прибалтики.  
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 
Репатриация советских граждан в ходе войны  и после ее окончания.  
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР  над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и 
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения 
государства и Церкви. Поместный собор  

1945 г.  
Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 
решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.  
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине 
и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 



авиацией  и их последствия.  
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки холодной войны. 
Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.  
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу 
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты мира. 

Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного движения в 
странах Азии  и Африки.   
Хабаровский край в 1941–1945 гг.  Обобщение.  

Предметные результаты   

10 класс 

Понимание значимости роли России в мировых политических  и социальноэкономических процессах 1914–
1945 гг.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: знать мировые 
политические и социально-экономические процессы  1914–1945 гг., в  

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  
устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России  в мировых  
политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; используя знания по истории России 
1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 
России  в мировых политических и социально-экономических процессах.  
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: характеризовать этапы 

развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлять  
развернутое описание памятников культуры России; характеризовать этапы развития мировой культуры 
1914–1945 гг., составлять описание  
наиболее известных памятников культуры; характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 
зарубежных стран,  
вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  
Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных функциях исторического знания, 
методах изучения исторических источников.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: объяснять, в чем 
состоят научные и социальные функции исторического знания; характеризовать и применять основные 
приемы изучения исторических источников; приводить примеры использования исторической аргументации  
в социально- 
политическом контексте; характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  и  
зарубежных стран 1914–1945 гг.  
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинноследственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914– 1945 гг. Структура предметного 
результата включает следующий перечень знаний  и умений:  
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории  
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; указывать хронологические рамки периодов истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг.; объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории  
1914–1945 гг.,  
используемые учеными-историками; соотносить события истории России, региона, других стран с 
основными периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг.; делать 
предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях  
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914– 1945 гг., используя 
знания по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать 
верность/неверность выдвинутых гипотез; излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории  
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий, явлений, 
процессов истории России  
и всеобщей истории 1914–1945 гг.  
Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 1914–1945 
гг. 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 по истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; группировать, 
систематизировать исторические факты истории России  и всеобщей  
истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; обобщать историческую информацию по 



истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; по самостоятельно составленному плану представлять 
развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей 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., 
показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  на основе изучения 
исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 
взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;  сравнивать 
исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно 
делать выводы; на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать исторические 

аналогии.  
Умение объяснять критерии поиска исторических источников  по истории России и всеобщей истории 1914–
1945 гг. и находить их, учитывать  при работе специфику современных источников социальной и личной 
информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 
России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления  учебно-исследовательской 
деятельности.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений:  
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных типов 

по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 
сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических источниках факты  и 
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 
источника); самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  для решения  
учебной задачи; самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 
критериям, используя различные источники информации  с соблюдением правил информационной 

безопасности; характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; на 
основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять 
значимость конкретных источников  при изучении событий и процессов истории России и истории 
зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников  для аргументации 
точки зрения по заданной теме; формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его 

с собственными историческими знаниями;  участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 
индивидуальные  или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории  1914–1945 
гг., истории родного края; публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 
деятельности.  
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 
взаимодействия, а также при разработке  и представлении учебных проектов и исследований по новейшей 
истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах 
народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний  и умений: на основе знаний по истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг. критически  
оценивать полученную извне социальную информацию; самостоятельно отбирать факты, которые могут 
быть использованы  для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 
формулировать аргументы; определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 
событиям и  
личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, активно участвовать  в  
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества  1914–1945 гг.; используя знания по 
истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 
связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1914–1945 гг.  

1.4.Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Обществознание»  

(базовый уровень).  
 Пояснительная записка.  

Программа по обществознанию составлена на основе положений  и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО  и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части ООП СОО.   

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции интеграции 
молодёжи 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.  
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, 
соответствующей современному уровню научных знаний  и позволяющей реализовать требования к 
личностным, метапредметным  и предметным результатам освоения образовательной программы, 
представленным в ФГОС СОО; 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 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 обучающихся, мотивирующей креативное  
мышление и участие в социальных практиках.  
Отличие содержания обществознания 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.  
В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество учебных часов на 
изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  



Содержание обучения   

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. Российская система 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 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. 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.  
Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт  и импорт товаров и услуг. Выгоды и 
убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Предметные результаты   

10 класс  

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.  
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».  
Уметь 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, между-народное 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.  
Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинноследственные, 
функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной 
культуры; владеть уровнями и методами 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.  

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.  
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».  
Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  с использованием полученных знаний 
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.  
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».  
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 

социальногуманитарных 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.  

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.  
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.  
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.  

 

1.5.Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень)  



Пояснительная записка.  

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии  

с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом рабочей программы 
воспитания МБОУ гимназии №1. Рабочая программа по обществознанию углублённого уровня 
ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в рабочей программе по 
обществознанию базового уровня.  
Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в современное 
общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, 
освоения традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации обучающихся, 
их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми  в процессе решения задач личной и 
социальной значимости.  
Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные ценности 
российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к 
обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда 
социальных процессов и явлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 
включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.  
Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает включение в его 
содержание тех компонентов,  которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех 
основных сторонах развития общества, о деятельности человека как субъекта общественных отношений, а 
также о способах их регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 
базовом уровне, раскрывается  в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений.  
Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания 

социума различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 
институтов. В основу отбора  и построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 
обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук.  
Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития способности 
самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) познания, их 
применения при работе  как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации  в 
условиях возрастания роли массовых коммуникаций.  
Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся как на 

традиционные формы коммуникации,  так и на цифровую среду, интерактивные образовательные 
технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций.  
Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися широкого 
(развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего образования.  
С учётом особенностей социального взросления обучающихся,  их личного социального опыта и 
осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного 
предмета  на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в 

общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности 
профессионального выбора и поступления  в образовательные организации, реализующие программы 
высшего образования.  
Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются:  
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры 
и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным  ценностям,  приверженности 
 правовым  принципам,  закреплённым    в  

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; развитие 
духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, правового сознания, 
политической культуры, экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности к 
предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 
освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета социальных 
наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, 
единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов 
деятельности людей и регулирование общественных отношений; развитие комплекса умений, направленных 

на синтезирование информации  из разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и 
традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 
типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения  в конкретных ситуациях осуществления 
коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 
финансовыми организациями; овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания  и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) социального 

познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии; обогащение опыта применения 



полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни и в сферах межличностных 
отношений, создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 
правовыми, финансовоэкономическими и другими социальными институтами  и решения значимых для 
личности задач, реализации личностного потенциала; расширение палитры способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, 

профессионального выбора, поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 
образования, в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки.  
Общее число часов для изучения 272 часа –  часов: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 

классе – 136 часов (4 часа  в неделю).  

Содержание обучения  

10 класс  

Социальные науки и их особенности.  

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности социального 
познания. Научное и ненаучное социальное познание.  
Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. Философия и 
наука.  
Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания  и обществознания. 
Особенности наук, изучающих общество и человека.  
Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.   
Введение в философию.  

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление общества как 
целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт». 
Основные институты общества,  их функции и роль в развитии общества.  
Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Динамика и 
многообразие процессов развития общества.  Типы социальной динамики. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие общества и человека.  
Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия общественного 
прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные 
проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.  
Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество как результат 
биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская проблема. Духовное и 
материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – фундаментальные особенности 

человека.  
Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Рефлексия. 
Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое  и обыденное сознание. Формы общественного 
сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции общественным 
мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации  на 
массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 
недостоверной информации.  
Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. Мотивация 

деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 
деятельности.  
Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как деятельность. 
Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и 
заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы рационального познания. 
Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения  и умозаключения. Дедукция и 
индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространённые ошибки  в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые 
приёмы рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, 
доказательность, проверяемость. Эмпирический  и теоретический уровни научного знания. Способы и  
методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 
исследования.  
Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и творение 
культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели.  

Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад 
российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая 
элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры.  
Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. Художественная 
культура.  
Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные последствия 
научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки.  
Достижения российской науки на современном этапе.  



Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.  
Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли  и нравственная оценка. 
Нравственность как область индивидуально ответственного поведения.  
Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов  и нравственного поведения людей.  
Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным  с философией.  
Введение в социальную психологию.  

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы  и основные направления 
развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной психологии.  
Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.  
Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность в группе. 
Понятие «Я-концепция». Самопознание  и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое 

поведение. Межличностное взаимодействие как объект социальной психологии.  
Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в социальной психологии. 
Большие социальные группы. Стихийные группы  и массовые движения. Способы психологического 
воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы».  
Малые группы. Динамические процессы в малой группе.   
Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.  
Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и нонконформизм. 

Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы противодействия ему. 
Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 
дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 
ученических группах.  
Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.  
Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. Общение как обмен 
информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в информационном обществе. 

Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении.  
Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.  
Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  
 Особенности  профессиональной  деятельности  социального  психолога.  
Психологическое образование.  
Введение в экономическую науку.  

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, макроэкономика, 
мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет и методы экономической 
науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая эффективность.  
Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое содержание 
собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и факторные доходы. 
Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.  
Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. Потребление, 

сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. Рациональное поведение 
людей в экономике. Экономическая свобода и социальная ответственность субъектов экономики.  
Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. Рыночный спрос, 
величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон  
предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой 
необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная 
цена.  
Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды монополий. 
Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. 
Методы антимонопольного регулирования экономики.  
Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. Спрос и 
предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены 
актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка труда  в 
Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка 

труда в Российской Федерации.  
Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы асимметрии 
информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской Федерации.  
Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы предпринимательской деятельности. 
Организационноправовые формы предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. 
Развитие  и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.  
Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка  и прибыль. Издержки и их виды 

(необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные издержки). Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. 
Альтернативная стоимость и способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. 



Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции  на деятельность фирмы. Политика 
импортозамещения в Российской Федерации.  
Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. Финансовые 
услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса  и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный 
мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные 

финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. 
Денежнокредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические 
последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации.  
Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага общего доступа, 
чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы 
предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное 
регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты.  

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распределение доходов. 
Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды 
налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. 
Фискальная политика государства.  
Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические показатели: валовой 
национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между 
показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного 
экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. 

Фазы экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и 
совокупного предложения  для циклических колебаний и долгосрочного экономического роста.  
Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные преимущества в 
международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и 
услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.  
Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной деятельности в 
экономической сфере.  

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  

 10 класс:  

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая знания о 
предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 
познании, в постижении  и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 
общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, 
знать ключевые темы, исследуемые этими науками,  в том числе таких вопросов, как системность общества, 
разнообразие его связей  с природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы  и 
механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 
познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации 

формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути  
их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты 
экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 
государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное 
ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 
государства; владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  о ценностно- 
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их 

взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного развития, 
политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 
российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого  и среднего 
предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; владеть элементами 
методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять методы научного 
познания социальных процессов и явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное 
прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 

методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ 
документов  для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и 
практических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 
безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о 
возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; уметь 
классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы общественного 
сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, 
формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп, 

разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные 
финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской 
деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные 
доходы; уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  и обосновывать их на 



теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях  при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в 
том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, проявлений общественного 
прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия средств 
массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и стереотипов 
массового сознания, распределения ролей  в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей 

общения  в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической 
свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и 
среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 
справедливости в условиях рыночной экономики; уметь проводить целенаправленный поиск социальной 
информации, используя источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники 
социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 
использованием из различных источников знаний, учебноисследовательской и проектной работы по 

философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 
исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 
теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов 
учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и 
оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, 
межличностного взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 
жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», 

«Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых 
коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, 
распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и 
недостоверных сведений при работе  с социальной информацией, возможностях оценки поведения с 
использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей  в экономике в 
условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 
практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и 

интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами 
и современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на 
рынке труда; уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать  с общественными институтами на 
основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 
установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые  в 
социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 
социальной психологии», «Основы экономической науки»; проявлять умения, необходимые для успешного 

продолжения образования  по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 
самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить 
информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 
группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных  с 
философией, социальной психологией и экономической наукой. 

1.6.Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень)  

Пояснительная записка.  

Программа по географии составлена на основе требований  к результатам освоения ООП СОО, 
представленных в ФГОС СОО, а также  на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания МБОУ  гимназии №31 и социализации обучающихся,  подлежит 
непосредственному применению  при реализации образовательной программы среднего общего образования.   
Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательных программ.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических знаний 
особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации 
географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных информационных 
сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. 
Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной 
грамотности – способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции 
содержания образования в области естественных  и общественных наук.   
В основу содержания географии положено изучение единого  и одновременно многополярного мира, 
глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного 
представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, 
явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация 
географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном 
мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социальноэкономических, геоэкологических событий и процессов.  



Изучение географии направлено на достижение следующих целей: воспитание чувства патриотизма, 
взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 
ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности,  c ролью 
России как составной части мирового сообщества; воспитание экологической культуры на основе 
приобретения знаний  о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и 
общества; формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,  
завершение формирования основ географической культуры; развитие познавательных интересов, навыков 
самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом 
географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной  на достижение целей  
устойчивого развития.  

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность с 
программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе в формировании основных 
видов учебной деятельности обучающихся.  
Общее число часов для изучения географии, –  68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.  

Содержание обучения  

 10 класс  
География как наука.   

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые методы 
исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. 

Современные направления географических исследований. Источники географической информации, ГИС. 
Географические прогнозы как результат географических исследований.  
Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, 
географическое мышление, язык географии.  Их значимость для представителей разных профессий.  
Природопользование и геоэкология.  

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. 

Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени. 
Географическая  и окружающая среда.  
Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного 
разнообразия на Земле.   

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации».  

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические изменения, 
повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия 
устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо 
охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 
природного и культурного наследия.  

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, 

выбор формы фиксации результатов наблюдения  

(исследования).  

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный 
капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных 
ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими 
полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы  их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. 
Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, 
биологических, минеральных) в жизни человечества  и перспективы их использования. Агроклиматические 
ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов».  

Современная политическая карта.   

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира  и изменения, на ней происходящие. 
Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. 
Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства.  
Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы 
правления государства и государственного устройства.  
Население мира.  

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её изменения. 



Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-
экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). 
Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория 
демографического перехода.  

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)», 

«Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения».  

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости 
населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав 
населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав 

населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 
глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, 
географические рубежи цивилизации Запада  и цивилизации Востока.   

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных стран  на основе анализа различных источников географической 

информации».   

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. 
Плотность населения, ареалы высокой  и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, 
основные типы  и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации,  её 
особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 
мира.  

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных».  

Качество жизни населения. Качество жизни населения  как совокупность экономических, социальных, 
культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. 
Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения 

различных стран и регионов мира.  

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».  

Мировое хозяйство.  

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Мировое 
хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их 
влияние  на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная  и функциональная 
структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 
специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль географических 

факторов  в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 
России в международном географическом разделении труда.  

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран».  

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная 
экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические союзы. 
Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. 
Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль  в глобализации мировой экономики.   
География главных отраслей мирового хозяйства.   

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля.   
Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей 
топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, 
природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, 
изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 
Мировая электроэнергетика.  
Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост 

производства электроэнергии с использованием 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 страныпроизводители и 
экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-

производители деловой древесины  и продукции целлюлознобумажной промышленности. Влияние 
химической  и лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире».  

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный 
фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. 
Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и 
импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.   
Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства.  
Рыболовство и аквакультура: географические особенности.  
Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.  

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 
статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия».   
Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали  и транспортные узлы. Мировая 
система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Международные 
экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и 

туризм.  

Предметные результаты   

10 класс:  
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; 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; сформированность системы 
комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, 
субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 
демографический кризис и распознавать их проявления  в повседневной жизни;  использовать знания об 
основных географических закономерностях  для определения и  
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения 
и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта 
(ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, 
миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников 
географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных  и 
постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и 
лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации 
крупнейших стран, в том числе  по особенностям географического положения, форме правления и 
государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 
населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с 

использованием источников географической информации;   
устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и геоэкологическими 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; владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:  
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политикогеографическое 
положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство 
населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 
развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 
расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, 
развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 
мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура 
мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 
деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 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); 
сформированность умений находить и использовать различные источники  
географической информации для получения новых знаний о природных  и социальноэкономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 
использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и 
анализировать географические карты различной тематики  и другие  
источники географической информации для выявления закономерностей социальноэкономических, 
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; владение умениями географического анализа и интерпретации 
информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять 
в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о 
населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 
интерпретации информации из различных источников; критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую  из различных источников;  использовать различные источники географической 
информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 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) практикоориентированных 
задач; 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; 

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.  

 

1.7.Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   
Пояснительная записка.  

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, рабочей программы воспитания 
МБОУ гимназии №1, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.   
Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практикоориентированного подхода в 

преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего 

образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и 

разумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни 

с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации  

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

достижение  выпускниками  базового  уровня  культуры  безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной 

личности безопасного типа; взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения  

учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; подготовку 
выпускников к решению актуальных практических задач безопасности  
жизнедеятельности в повседневной жизни.  
В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя вариантами 
реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих 
системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования.  
Вариант 1.  

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».  
Модуль № 2. «Основы обороны государства».   
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».  
Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций».  

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».  
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».  
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».  
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Модуль № 9. «Элементы 
начальной военной подготовки».  
Вариант 2.  

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».  
Модуль № 2 «Безопасность в быту».  
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».  
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».  
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».  
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».  
Модуль № 7 «Безопасность в социуме».  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».  
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».  
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 
здоровья населения».  
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 
образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической 
схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать».  
Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных  
форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 



разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 
педагога и практические действия обучающихся.  
В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных 
вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 
продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-

биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает 
приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 
государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни 
и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 
формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 
обеспечения безопасности в повседневной жизни.  

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 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».  
ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без 
исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 
основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 
естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности 
(от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 
модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.  
В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько скорректированы. 

Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 
является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.   
Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 
способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 
ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, 
грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию 
личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, 

созданию условий устойчивого развития общества и государства.  
Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у обучающихся 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 
личности, общества и государства, что предполагает:  
способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития 
различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
устойчивого развития личности, общества и государства; знание и понимание роли личности, общества и 
государства в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 часов в 10–11 классах.   
Содержание обучения.   

Вариант № 1.  

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».  

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.  

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-
государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.   
Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.   
Общие правила безопасности жизнедеятельности.  
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. Ответственность за 
нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные 
мероприятия.  
Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. Административная 

ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за 
диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность 
за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер.  
Как не стать жертвой информационной войны.  



Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 
характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 
возгорания).  
Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, 
водителей.  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила 
безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.  
Безопасное поведение на различных видах транспорта.  
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при езде на 
средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
правил при вождении.  
Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды (горизонтальная и 

вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и 
мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи.  
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.  
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 зашиты кожи. Использование медицинских средств индивидуальной защиты.  
Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения гражданской 
обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.  
Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-
спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер 

безопасности при работах.  
Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».  

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на 
водоёмах. Ориентирование на местности. 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.  
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 
правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья.  
Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную функцию. 
Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на демографическую 
ситуацию страны.  
Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной политики в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.  
Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, предусмотренные в 
Уголовном кодексе Российской Федерации. 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 санитарноэпидемиологического благополучия 
населения. Среда обитания человека. Санитарноэпидемиологическая 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 биологосоциальных 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.  
Вариант № 2.  

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».  

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры безопасности для 

жизни человека, государства, общества.  
Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза), «опасная ситуация», 
«экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».  
Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Приводить примеры.  
Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить примеры.  
Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о понятии «виктимное 
поведение». Приводить примеры.  
Знать и применять общие правила безопасного поведения.  

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры реализации риск-
ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.   
Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни современного 
человека и общества.  
Модуль № 2 «Безопасность в быту».  

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.  
Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях.  
Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете.  
Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при возникновении 
опасных ситуаций в быту.  
Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях.  
Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами.  
Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.  

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок проведения сердечно-
легочной реанимации.  
Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых помещениях.  
Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или возникновении 
пожара.  
Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах.  
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, правилах действий 

пожарных расчётов.  
Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.  
Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; мусоропровод; 
придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других).  
Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок действий в ситуациях 
криминального характера.  



Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 
ними.  
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».  

Характеризовать опасности на различных видах транспорта.  
Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и 
иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по обочине; движение в тёмное 
время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности).  
Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.  
Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля.  
Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 
пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников).  
Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе при угрозе 
возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального характера).  
Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 
опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 
криминального характера).  
Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том 

числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального 
характера).  
Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в 
том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального 
характера). Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».  
Характеризовать источники опасности в общественных местах.  
Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение толпы, давки; 

проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек).  
Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.  
Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.  
Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии.  
Знать порядок действий при криминальной опасности.  
Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.  
Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных местах 
(лечебных, образовательных, культурных учреждениях).  

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций.  
Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.  
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».  

Характеризовать основные источники опасности в природной среде.  
Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоёмах).  

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и современных средствах 
навигации.  
Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.   
Знать способы подачи сигнала о помощи.  
Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах сооружения убежища; 
получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими 
животными).  
Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении.  

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера.  
Знать о причинах возникновения природных пожаров.  
Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. Приводить 
примеры.  
Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных последствиях и 
способах их смягчения.   
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и 

последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить примеры.  
Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера.  
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и 
последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера.  
Приводить примеры.  
Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера.  
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и 

последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера.  
Приводить примеры.  
Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера.  



Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на экологию.  
Сформировать бережное отношение к природе.   
Разумно пользоваться природными богатствами.  
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».  

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 
«профилактика».  
Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни.  
Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и способах передачи. 
Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.   
Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия вакцины.  
Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять заболевания, 

вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих заболеваний и их 
возможных последствий.  

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры заболеваний, которые: 

побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины пока не созданы.  

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить примеры.  

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.   
Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных 
заболеваний, заболеваний дыхательной системы.  
Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.  
Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний.  
Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи 
(инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие).  

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». Знать критерии 
психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие на них.  
Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли инклюзивной среды.  
Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического развития.  
Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, злоупотребления алкоголем 
и употребления наркотических средств на психическое здоровье и психологическое благополучие человека.  
Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков.  

Знать и применять способы сохранения психического здоровья.  
Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.  
Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь».  
Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм первой 
помощи.   
Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок действий в сложных 
случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием 
подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).  
Модуль № 7 «Безопасность в социуме».  

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая группа».   
Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.   
Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных 
группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде).  

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. Приводить примеры 
способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.   
Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения межличностных конфликтов, 
способы противодействия буллингу и проявлению насилия.  
Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов.  
Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от манипулятивного, 
иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные приёмы. Иметь представление о 
современных формах манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или с использованием 

деструктивных психологических технологий.  
Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических схемах.  
Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для «здорового» 
общения внутри различных групп и коллективов.   
Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных форм.  
Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. Характеризовать способы 
воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; подражание).   
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».  

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».   
Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния цифровой среды на 
жизнь человека.  



Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.  
Характеризовать основные риски цифровой среды.  
Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде.  
Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.  
Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. Характеризовать 

признаки мошенничества в цифровой среде.  
Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и программного обеспечения, 
правила защиты от мошенников.  
Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.  
Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой среде и 
профилактические меры.  
Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в цифровой среде. Знать 

признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и противодействия 
вовлечению в деструктивные сообщества.  
Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде.  
Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки достоверности 
информации.  
Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки манипуляции сознанием и 
пропаганды.  
Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и распространения фейков в 

цифровой среде, их основных видах.  
Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений.  
Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в сети Интернет. 
Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.  
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить примеры 
экстремистской и террористической деятельности.  
Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества.  
Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.  
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, знать способы 
противодействия.  
Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической направленности.  
Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) или совершении 

террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; попадании в заложники; 
огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного устройства), проведении 
контртеррористической операции.  
Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.  
Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру общегосударственной 
системы противодействия терроризму.  
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения».  

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской Федерации.  

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с 
международным терроризмом. Приводить примеры.  
Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федерации.  
Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».   
Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы.  
Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. Знать права и 
обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.  
Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).  
Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.  
Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  
Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.  
Знать принципы обеспечения национальной безопасности.  

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности.  
Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, приводить 
примеры.  
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 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.  
Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  
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; 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); 
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.  

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.   
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий:  
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 
государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; устанавливать существенный признак или основания для 
обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 
выявлять их закономерности и противоречия; определять цели действий применительно к заданной 
(смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 
критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 
реализации риск-ориентированного поведения; моделировать объекты (события, явления) в области 
безопасности личности, общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 
познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; планировать и 

осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации,  
необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при 
решении ситуационных задач.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий:  

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области  

безопасности жизнедеятельности; осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового 
знания, его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 
разработке и защите проектных работ;  
анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать 
оптимальный способ решения задач с учётом установленных  
(обоснованных) критериев; раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным  
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; критически 

оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,  
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; характеризовать приобретённые знания и 
навыки, оценивать возможность их  
реализации в реальных ситуациях; использовать знания других предметных областей для решения учебных 
задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 
повседневную жизнь.  
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из 
источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; создавать 
информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой  
учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; оценивать достоверность, 
легитимность информации, её соответствие правовым и  
морально-этическим нормам; владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от  

опасностей цифровой среды; использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
учебном  
процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.  
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 
действий:  

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию,  

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; распознавать вербальные и невербальные 
средства общения; понимать значение  
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; владеть приёмами безопасного 
межличностного и группового общения; безопасно  
действовать по избеганию конфликтных ситуаций; аргументированно, логично и ясно излагать свою точку 



зрения с использованием  
языковых средств.  
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий:  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и  

жизненных ситуациях; самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и  
составлять план их решения в конкретных условиях; делать осознанный выбор в новой ситуации, 
аргументировать его; брать  
ответственность за своё решение; оценивать 
приобретённый опыт;  
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт 

привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и 
культурный уровень.  
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 
регулятивных универсальных учебных действий:  
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; 
вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; использовать 
приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации,  

выбора оптимального решения; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 
контроля  
всего вокруг; принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной  
ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.  
обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в  

конкретной учебной ситуации; ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 
интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 
договариваться о результатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 
по  
совместно разработанным критериям; осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу.  
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования   
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, 
осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 
существующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни.  

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, обеспечивают:  
сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; 
знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 
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; 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; 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: 
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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 
роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.  
Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в указанную 
программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  
МБОУ гимназия №1 вправе самостоятельно определять последовательность для освоения обучающимися 

модулей ОБЖ.  
  

 

 

2.Основное содержание курсов по выбору 

 

 2.1. Программа курса «Возрастная психология» 
Основным принципом осуществления данной программы является создание атмосферы доверия и 

раскрепощенности, обстановки творческого поиска, в которой учащиеся смогут свободно 

высказывать свое мнение, разыгрывать ситуации, ролевые игры. Выполнять упражнения, что 

требует от преподавателя владения активными методами обучения, умения вести дискуссии, 

обсуждения, организовывать работу в малых группах, применять элементы психологического 

тренинга. 

При проведении уроков преподаватель чаще выступает как помошник, организующей 

конструктивное общение участников, что предполагает применение навыков активного слушания, 

гибкости и творческого подхода. 

Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи курса. Для 

реализации содержания обучения по данной программе основные теоретические положения 

сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают учащимся применять 

изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях.  

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по темам 

курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, «Дневник профессионального самоопределения».  

Полный учебно-методический комплект курса состоит из следующих элементов:  

 программа; 

 методическое пособие для учителя; 

 дидактический материал на электронных носителях. 

Особенности содержания курса «Возрастная  психология» (10 класс). Программа курса для 10 

класса охватывает все основные разделы общей психологии. Использованы данные современных 

психологических теоретических и эмпирических исследований, научно-популярные источники, 

систематизирован обширный литературный материал в относительно целостную и логически 

завершенную систему психологических знаний, адаптированную для восприятия подросткового и 

раннего юношеского возраста. 

В программе «Основы психологии», кроме традиционных разделов общей психологии, выделены 

специальные темы: «Самосознание», 

«Я-концепция», «Самоотношение», которые имеют прямое отношение к формированию личности 

старшеклассника, развитию самопонимания, выработке собственной жизненной позиции. 

Практическую направленность имеют уроки, позволяющие школьникам овладеть приемами 

саморегуляции, развить способность к позитивному мышлению, уверенность в себе, чувство 



собственного достоинства. В чрезвычайно важных и актуальных для раннего юношеского возраста 

темах «Дружба», «Любовь», «Экология любви» затрагиваются проблемы уникальности 

человеческих чувств, необходимости бережного отношения к чужим чувствам, умения отличать 

открытые и серьезные отношения от психологического насилия и манипуляции. 

Раздел «Личность» построен по принципу «от общего к частному». Для достижения стратегических 

целей программы (формирования гуманистического мировоззрения, выработка собственной 

позиции, развитие способности к критической переработке информации, осознанию 

неоднозначности интерпретации многих сложных феноменов человеческой психики и поведения) в 

программу изучения курса введены изложения наиболее известных теорий личности. В программе 

представлены психоанализ З. Фрейда, индивидуальная психология А.  Адлера, гуманистическая 

психология А.Маслоу, бихевиоризм. 

Особенности содержания курса «Психология общения» (11 класс). Содержание данной части в 

большей степени отводится на использование активных форм работы, в связи с тем, что одной из 

главных задач курса является формирование устойчивых компетенций конструктивного общения, 

развитие социальной компетентности. 

При освоении технологий эффективной коммуникации большое внимание уделяется анализу 

конфликтных ситуаций, отработке компетенций конструктивного общения в деловом, личностном и 

семейном общении. 

При изучении темы «Семейные отношения» рассматриваются негармоничные стили воспитания, 

анализируются их причины, вместе с учащимися делается вывод о значительном влиянии на 

личность ребенка стиля детско-родительских отношений и отношений в супружеской паре. 

Методическое пособие для учителя представляет собой рекомендации по реализации программы 

курса. В нем содержится обширный информационный материал, отобранный и структурированный в 

соответствии с целями курса, необходимый учителю для проведения занятий, а также методические 

рекомендации по выбору форм и методов их проведения. Пособие построено по блочно-модульному 

принципу, что позволит педагогу конструировать и реализовывать многовариантные 

образовательные траектории. 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа состоит из двух логически связанных частей: часть 1 – «Основы психологии», 

рассчитанной для 10 класса, часть 2 – «Психология общения» для 11 класса 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Психология» являются:  

Приемы элементарной исследовательской деятельности. Выдвижение гипотезы на основе 

житейских представлений или изученных закономерностей; выбор условий проведения наблюдения 

или опыта, использование диагностических методик для измерения психологических особенностей 

личности; сравнение по выделенным признакам.. 

Способы работы с естественнонаучной информацией. Поиск необходимой информации в 

справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet);  использование 

дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами 

естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и 

опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц).  

Коммуникативные умения. Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного 

выступления); корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества.  

Способы самоорганизации  учебной деятельности. Оценка собственного вклада в деятельность 

группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному 

образцу. 

Критерии оценивания знаний по предмету 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  
Оценка знаний учащихся в данной учебной программе является достаточно сложным вопросом. 

Свободный обмен мнениями, активное участие в дискуссиях, заявление собственной позиции 

предполагает отсутствие возможности получить «плохую оценку». Руководствуясь стремлением 

сделать возможным массовое психологическое просвещение среди подростков и молодежи, 

возможно считаться со сложившейся системой школьного обучения и введением традиционного 



оценивания знаний. 

Однако, учитывая основные цели и задачи программы, формализованную  оценку знаний можно 

применять при повторении пройденного теоретического материала или выполнении дополнительных 

заданий, подготовке рефератов, докладов. При ответах учащихся на проблемные вопросы, 

высказываниях во время дискуссий, выполнении тестов и упражнений применение системы оценок 

нецелесообразно. 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается особая оценочная 

система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам проверочных работ, специально 

разработанных по материалам изученных тем. 

Дифференцированные карточки-задания,  самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов).   

В силу специфики предмета психологии полагается целесообразным применять диагностические 

методики. Все применяемые в курсе «Психология» психодиагностические методы по целевому 

назначению можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как дидактический 

прием), диагностика усвоения знаний и диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. Для диагностики внутри предмета наиболее подходят 

популярные методики, которые достаточно просты в использовании и обработке: опросники, 

методики незаконченных предложений, анкеты, некоторые рисуночные методики.  

Информация, полученная учащимися в ходе таких занятий, способствует развитию у них интереса к 

интроспективному анализу, формированию рефлексивных компонентов психики, пониманию 

психологических особенностей отдельных людей и механизмов человеческого поведения; дает 

возможность почувствовать действительное разнообразие людей. Таким образом, диагностика 

внутри предмета – это методы психологического исследования, применяемые непосредственно для 

усвоения знаний. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих выявить объем и 

структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы вербальная ассоциативная методика  

«Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний», сочинения на психологическую тему и 

другие контрольные задания (Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.). 

Критерием оценки успешного продвижения служит сформированность соответствующих 

отношений, и эта оценка может быть выражена в характеристиках: хорошо владеет знаниями, 

правильно применяет их на практике, анализирует ситуацию, может управлять своим поведением. 

Весьма существенную информацию об эффективности усвоения знаний дают методы, используемые 

для диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение действительно происходит, то его 

влияние обязательно найдет свое отражение в поведении и особенностях психологического развития 

подростка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных методик. В виде итоговой 

аттестации используются творческие работы, дневники достижений, выступления с докладами, 

сообщениями. 

 

 2.2. Программа курса «Актуальные вопросы обществознания» 
 

На уровне среднего общего образования учебный   курс «Актуальные вопросы обществознания» 

является обязательным по выбору для изучения и одной из составляющих предметной области 

«общественно-научные предметы». 

Программа учебного   курса «Актуальные вопросы обществознания» рассчитана на 34 учебных 

часов (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО   КУРСА 

Планируемые результаты освоения программы учебного  курса «Актуальные вопросы 

обществознания» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки достижения этих результатов. 



Результаты изучения учебного  курса по выбору обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами курса, предлагаемого для освоения учебного 

предмета; 

 развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; 

 развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, к овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают: 

 отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной; 

 отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; 

 определение своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений.  

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 



 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку;  

 умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;  

 умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование социально-политических процессов; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы);  

 способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями и 

реальными объектами для их объяснения; 

 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей, процессов или явлений; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  



 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать заключения и выводы; 

 умение анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров;  

 развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной), включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания» обучающийся научится по темам: 

«Человек. Человек в системе общественных отношений»: 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

«Общество как сложная динамическая система»: 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития;  



 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

«Экономика»: 

раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность разных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия;  

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

 внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

«Социальные отношения»: 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;  

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 



 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России  

 на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; 

 раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими людьми с позиций 

толерантности. 

«Политика»: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 – обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,  

 принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  



 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

«Правовое регулирование общественных отношений»: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

 Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

В результате обучения по Программе     курса по выбору 

«Актуальные вопросы обществознания» обучающийся получит возможность научиться по темам: 

«Человек. Человек в системе общественных отношений»: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 



 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров – социального и природного – в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

«Общество как сложная динамическая система»: 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

«Экономика»: 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

 давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

«Социальные отношения»: 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения  

 социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; 



 оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

«Политика»: 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

 «Правовое регулирование общественных отношений»: 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;  

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 2.3. Программа курса «Основы программирования»  

Рабочая программа данного курса для 10 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего  общего образования. Курс рассчитан на 34 

учебные недели ( 1 час в неделю) 

Характерной чертой развития общества на протяжении последних десятилетий является его все 

более расширяющаяся информатизация. Отражением и следствием этой тенденции явилась 

потребность в подготовке подрастающего поколения к вступлению в информатизированное 

общество, любая профессиональная деятельность в котором, будет связана с информатикой и 

информационными технологиями. Умение представлять информацию в виде, удобном для 



восприятия и использования другими людьми, — одно из условий социальной компетентности 

ученика. Это добавляет новую цель в образовании - формирование уровня информационной 

культуры, соответствующего требованиям информационного общества. Наиболее полно реализовать 

поставленную цель, призвана образовательная область «информатика».  

Учитывая размытость границ научной области информатики и невозможность в рамках школьной 

программы осветить весь спектр ее направлений, актуальной представляется разработка данного 

элективного курса. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, позволяет 

получить необходимые знания по основам программирования на языке Паскаль.  

Курс включает в себя как рассмотрение и знакомство с типовыми алгоритмами и структурами: ввод -

вывод, использование циклов, работа с массивами, так и темы, которые, как правило, остаются за 

рамками традиционных курсов программирования: работа со строками и файлами, вывод на 

принтер, решение олимпиадных задач и задач повышенной сложности.  

Общая характеристика учебного курса 

Изучение данного курса имеет важное значение для развития мышления. В современной психологии 

отмечается значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении 

на развитие теоретического, творческого мышления, а также формирование нового типа мышления, 

так называемого операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений; 

открывает новые возможности для овладения такими современными методами научного познания, 

как формализация, моделирование, компьютерный эксперимент и т.д.  

Цели курса: 

- раскрытие значения программирования и сути профессии программиста; 

- ознакомление суворовцев со средой PASCAL и основами программирования; 

- подготовка суворовцев к практическому использованию полученных знаний при решении учебных 

задач, а затем – в профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием;  

- знакомство с типовыми алгоритмами: ввод-вывод данных, использование циклов, работа с 

массивами; 

- знакомство со структурированными типами данных; 

- профессиональное самоопределение; 

- развитие алгоритмического мышления; 

- решение задач повышенной сложности и олимпиадных задач.  

Конкретная среда языка программирования Паскаль рассматривается с позиции приобретения 

обучающимися навыков программирования. 

Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера в среде языка программирования Паскаль.  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

практикумов по каждому разделу курса. Итоговый контроль реализуется в форме итогового 

практикума 

Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 



образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «алгоритм», «исполнитель», «программтрование» и др.;  

владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-



проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей.  

Планируемые результаты 

В результате освоения курса  обучающиеся должны знать: 

- алгоритмические конструкции, исполнители; 

- основы программирования на одном из языков программирования; 

- общую структуру языка программирования, его синтаксис; 

- правила определения типа переменной и ее описания; 

- правила записи операторов языка, порядок выполнения операций, стандартные и пользовательские 

функции, записи и выполнения арифметических и логических функций; 

- правила записи на языке программирования условного оператора, оператора выбора, цикла с 

предусловием, цикла с постусловием; 

- основные приёмы отладки и тестирования программ. 

Обучающиеся должны уметь: 
- составлять и записывать программы, используя известные алгоритмические конструкции;  

- распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при решении 

задачи; 

- использовать процедуры и функции при решении задач; 

правильно записывать символы и ключевые слова языка программирования; 

- записывать числовые и логические константы, задавать и описывать переменные; 

- описывать тип и размерность массивов; 

- составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых задач; 

- понимать листинг, корректировать программу; 

- выводить результаты на дисплей; 

- решать олимпиадные задачи начального уровня. 

- проводить отладку и тестирование программ. 

 

 2.4. Программа курса «Методы решения задач по физике» 

 

Программа курса составлена с учетом Государственного образовательного стандарта и содержанием 

основных программ курса физики базовой и профильной школы. Для этого вся программа делится на 

несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в начале 

изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При 

подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, 

графические, экспериментальные задачи. Программа рассчитана на 1 час в неделю 34 учебные 

недели.  

Форма проверки и контроля: тесты, выполнение типовых заданий при внешней опоре и без нее, 

практические (репродуктивные) работы, задачи-проблемы, проблемные вопросы, творческие 

работы.                                      

Планируемые результаты: 
Школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач средней сложности:  

 Составлять стратегию по решению задач; 

 Классифицировать предложенную задачу; 



 Проводить перекодировку условия задачи; 

 Определять все типы параметров, входящие в задачу; 

 Определять наиболее рациональный метод решения задачи;  

 Осознанно подходить к решению задач; 

 Решать задачи, используя алгоритмическое предписание 

 Проводить самоконтроль и самоанализ 

Содержание курса 10 класс 

1. Введение   

        Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и в жизни.   Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания, способу решения. Примеры задач всех видов.  

   Общие требования при решении физических задач. Этапы решения. Работа с текстом задачи. 

Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана 

решения задачи. Числовой расчёт. Использование вычислительной техники для расчётов. Анализ 

решения и его значение. Оформление решения задачи. Типичные недостатки при решении и его 

оформлении. Изучение примеров решения задач. Различные приёмы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приёмы. Метод размерностей, графические решения и 

т.д. 

2. Кинематика, динамика и статика   
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.  

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения 

тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием. 

3. Законы сохранения   
     Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения.  Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии.  

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, модель 

кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, 

проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы.  

4. Молекулярная физика и основы термодинамики   

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.  

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика 

критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи 

на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении  качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.  

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели.  

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессов 

для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса 

тонких капилляров. 

5. Электрическое и магнитное поля   
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 



Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного 

зонда и другого оборудования. 

6. Постоянный электрический ток в различных средах   

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных 

видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома 

для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении 

сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

7. Электромагнитные колебания и волны   
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 

      Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, 

оптические схемы. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, 

приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для 

изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов.  

 

2.5. Программа курса «Русская история и культура»  

 

Курс «История русской культуры» предназначен для изучения в 10-11 классах. Он способствует 

углублению и систематизации знаний по истории России и имеет концептуальную целостность. Как 

отдельный человек, так и народ осознает свою судьбу через явления культуры – в идеях, 

повседневной жизни, книгах, картинах – во всем, что помогает создать целостный образ 

исторического времени. 

Цель курса: Создание возможностей для активизации познавательных и духовных потребностей 

учащихся в осмыслении российской истории; оптимизация подготовки к ЕГЭ, поскольку, как 

показывает практика, вопросы культуры всегда вызывают большие затруднения при сдаче 

экзамена. Элективный предмет «История русской культуры» позволит организовать изучение 

культурологических вопросов, входящих в структуру контрольно-измерительных материалов по 

истории, на качественно новом уровне, существенно повысить компетентность учащихся в вопросах 

духовно-культурного аспекта российской истории. Структурно курс представлен по хронологически-

проблемному принципу, что позволяет избежать перенасыщенности информацией, четче обозначить 

ключевые события культурной истории России. 

Методы и формы обучения: наиболее приемлемой формой работы по программе " История русской 

культуры" являются урок - лекция с использованием презентации, урок - виртуальное путешествие, 

диспут, беседа, викторина. 

Формы и средства контроля: основной формой контроля знаний обучающихся является текущий 

контроль. В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над 

изучаемым материалом. Виды текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, 

сообщение по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, анализ ситуаций, защита 

выполненных заданий и другие), письменный (самостоятельная работа, эссе, презентация и др.). 



Количество часов в учебном плане: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 понимание феномена «культуры», ее понятийного аппарата; 

 осознание роли культурного развития на определённых этапах в истории; 

 осознание особенностей культуры России в процессе ее становления, влияние других 

государств на нее; 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 Осознание непрерывности развития культуры, неотделимость ее от истории государства; 

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных 

пионеров русской культуры в различный период истории нашего государства;  

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; 

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 

отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию, что позволит учащимся 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 расширить и углубить знания учащихся о русской культуре на определённых этапах её 

развития; 

 познакомить учащихся с основными терминами, характерными чертами и важнейшими 

событиями культурно-исторической эпохи 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и процессам 

развития русской культуры, давать оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;  

 воспитывать патриотические чувства. 

 владение ключевыми понятиями культурно-исторической эпохи; 

 владение элементами исследовательской работы, связанной с поиском, отбором, анализом, 

обобщением материала, выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 умение выявить культурную доминанту исторического времени через специфику картины 

мира и системы ценностей; 

 умение классифицировать исторические события через культурный опыт, биографию 

человека; 

 умение определять культурно-исторические эпохи в истории России через ведущие формы 

культурного творчества; 

 умение определять стилевые особенности памятников отечественной литературы и искусства, 

сопоставлять имена крупнейших деятелей культуры с контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

 умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

 умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п.  

Содержание учебного курса в 10 классе   

Введение. Культура как смысл истории   

Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмысление истории, 

основа формирования национального самосознания. Культура как способ познания человеком мира.  



Культурные явления как «знаки культуры», ее язык. Культура как саморазвивающаяся система. 

Взаимосвязь культурных и исторических явлений. Содержание понятия «культурно-историческая 

эпоха». Механизмы саморазвития культуры. Роль системы жизненных ценностей в формировании 

культурно исторической эпохи. Понятия «культурный диалог» и «культурная доминанта» в истории 

культуры. Культура как смысл истории. Роль культуры в эпоху глобализирующегося мира  

Тема 1.Мир культуры Древней Русикак ценностное основание русской культуры   

Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. Специфика сельской 

общины и древнерусского города.Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих 

божествах. Ценностные ориентации древнерусского человека.  

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Вхождение в мир Европы с 

помощью Византии. Принятие Русью христианства как «культурный переворот»: новыеценностные 

ориентации и их роль в становлении национального самосознания. Феномен двоеверия в русской 

культуре: проблема взаимоотношений христианства и язычества.  

«Золотой век» древнерусской культуры. Письменность,«книжность» и «книжное учение». Рождение 

литературы. Формы и темы литературного творчества. Храм и икона как образ мира. Культура Руси 

как разнообразие возможностей. Киев как русский Константинополь. Формирование языка 

храмового зодчества в Новгороде. Символика архитектурного облика Владимира. Новые черты в 

изобразительном искусстве. Своеобразие фресковой живописи и самобытность иконописи 

Новгорода. Целостный образ культуры домонгольской Руси. 

Тема 2.Русская культура в условиях борьбыза независимость и единство в XIII—XV вв.   

Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-татарского нашествия. 

Варваризация культуры. Взаимосвязь освободительных и объединительныхидей в культуре в 

условиях борьбы за независимость. Обращение к культурному наследию Киевской Руси. Москва как 

преемница Киева и символ национального единства. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV—XV вв. Новые черты в русской 

книжности. Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как центры книжного дела. Житийная литературакак  

форма духовного просветительства и ее герои. Александр Невский, Дмитрий Донской — заступники 

Русской земли. Сергий Радонежский, Стефан Пермский — духовные подвижники. 

Предвозрожденческие мотивы в живописи. Феофан Грек, Андрей Рублев как символы 

самоопределения русской культуры. Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москва и 

тема духовного и политического единства Русской земли. Новгород и тема человеческой личности. 

Новгородские и псковские ереси как демонстрация самоценности человека в условиях формирования 

единой государственности. Новаторские черты художественного творчества в Новгороде.  

Тема 3. Московское царство как культурная эпоха   

Особенности историко- культурного процесса конца XV—XVI в. Перспектива Возрождения: 

несостоявшееся или невозможное? Обсуждение идеи свободы человека в русской общественной 

мысли в конце XV — начале XVI в. «Лаодикийское послание» Федора Курицына. Рождение и 

культурное содержание формулы «Москва -третий Рим». Начало «культурного одиночества». 

Проблема соотношения власти светской и власти духовной в спорах иосифлян и нестяжателей.  

Идея самодержавия в культуре Московского царства. Трактовка царской власти в духовной 

литературе и переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского. Иерархия ценностей московского 

человека. «Домострой».Традиционализм и переходный характер культуры Московского царства.  

«Московская академия» Максима Грека. Тема«самовластия» человека в спорах «книжных людей». 

Поиск царства Правды в сочинениях Ф. Карпова и И. Пересветова 

Книжная мудрость и книгопечатное дело. Юродивый в русскойкультуре XVI в. — обличитель и 

заступник. 

Художественный язык и эстетическая символика культуры Московского царства. Московский 

Кремль как символ Московского царства. 

Складывание единого общерусского национального стиля. Творчество Дионисия: новые мотивы 

иконописи. Новации в художественном языке и унификация культуры.  



Тема 4.Русская культура на пороге Нового времени   

Смута как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс «обмирщения» 

культуры как доминанта культурной эпохи. Мироощущение человека «бунташного века». Кризис 

средневековой системы ценностей. Ослабление позиций церкви. Новые темы в народном творчестве. 

Персонификация русской жизни в народной культуре. 

Рационализация картины мира. Новая трактовка времени в исторических сочинениях XVII 

в.Преодоление «культурного одиночества» как результат изменения представления о пространстве. 

Культурный смысл церковного раскола. Церковь, власть и секуляризация культуры. Нововведения 

патриарха Никона и их восприятие обществом. Позиция протопопа Аввакума и его сторонников. 

Культурные последствия раскола. Нравственное раздвоение русского общества. Новые тенденции в 

литературном творчестве. Тема человека в народной и житийной литературе. Миссия литературы 

барокко в русской культуре XVII в. Просветительская литературная деятельность С. Полоцкого, С. 

Медведева, К. Истомина. 

Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного стиля в 

архитектуре. Московское барокко. Новые явления в художественном творчестве. Парсунная 

живопись. С. Ушаков. Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского 

общества. Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская академия.Смена внешних 

культурных ориентиров. Двойственность и противоречивость культуры «бунташного века».  

Тема 5.Эпоха Просвещения в России   

Культурное содержание термина «эпоха Просвещения».Смысл культурного переворота Петровской 

эпохи. Проблема культурного заимствования. Просветительская роль государства. Новые 

ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры Петровской эпохи.Становление 

системы государственного светского образования. Модели образования петровского времени. 

Профессиональная школа. Академическая модель светского образования. Университетский проект 

Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и образования в эпоху Екатерины II. Создание системы 

массового школьного образования. 

Реформа образования при Александре I. Культурная значимость создания национальных основ 

просвещения в России. Место светской книги в культуре XVIII в. Специфика развития книжного 

дела. Формирование новых средств информации. Газета. Календарь. Просветительская миссия 

светской книги. Появление слоя «читающей публики». Назидательность литературы и ее жанры. 

Проблема литературного языка. 

Русские просветители XVIII в. и их роль в становлении культуры европейского типа. «Ученая 

дружина» петровского времени. Русские просветители второй половины XVIII в.: типы исудьбы 

(М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.).  

Противоречивость культурного процесса в Новое время. Диалог новых и традиционных культурных 

ценностей. Становление государственной цензуры как завершение формирования системы 

государственного просветительства в начале XIX в. Проникновение европейского образования в 

провинцию. Появление различий между столичной и провинциальной культурами.  

Тема 6.Художественный образ XVIII в  

Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей. Проблема истоков 

светской живописи: заимствование и традиция. Создание Академии художеств. Начало 

художественного образования. Становление жанров светской живописи.Русский портрет XVIII в. — 

язык и образ эпохи. Формирование национальной школы портретной живописи. Феномен женского 

портрета. Особенности портретной живописи начала XIX в. 

Русское барокко XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре Петербурга петровского времени как 

воплощение нового образа России. Особенности русского барокко середины XVIII в. Мастера и 

шедевры (Б.К. Растрелли, Ф.Б. Растрелли, Д.В. Ухтомский). 

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. Петербургский и московский 

классицизм. Русский вариант барокко и классицизма в архитектуре второй половины XVIII в.  

Тема 7 «Золотой век» русской культуры   



«Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные ценности и приоритеты пушкинского времени. 

Загадка творчества А.С. Пушкина. Роль творчества Пушкина в становлении национального 

самосознания. Культурная жизнь российского общества в первой трети XIX в. Культурная 

доминанта пушкинского времени. Классицизм и романтизм в художественной культуре.  

Проблема культурного заимствования и собственные истоки ампира в России. Особенности русского 

ампира. Создание имперского образа Петербурга. Особенности творчества русских архитекторов 

(А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон). Художественный язык архитектуры К. Росси. 

Ампир как «всеобщий стиль» русской культуры начала XIX в. 

Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830—1850-х гг. 

Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в сознании российского общества 

второй четверти XIX в. Рождение государственной «русской идеи». Политика государства в области 

просвещения и духовной жизни. Историко_культурные основы и содержание формулы 

«официальной народности».Художественное воплощение «государственной русской идеи».  

«Национальная идея» в общественной мысли 1830—1850-х гг.Истоки формирования русской 

интеллигенции, особенности ее положения в обществе. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и 

начало интеллектуальных дискуссий о «русской идее». Размышления о культуре и судьбе России в 

спорах «славянофилов» и «западников». Особенности интеллектуальной деятельности русской 

интеллигенции в 1830—1850_е гг. 

Формирование ведущей роли литературы и литературно критики в культурном процессе. Открытия 

Н.В. Гоголя. Культурная доминанта эпохи. 

Тема 9. Традиционная культура в XIX в.: провинция, усадьба, крестьянский мир.  

Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. Особенности 

культурной среды провинциального города. Механизмы функционирования и развития культуры 

провинциального города. Образование и просветительство в провинции. Сферы художественного 

творчества и «культурные герои» провинциального мира. 

Дворянская усадьба как культурный феномен конца XVIII —начала XIX в. Усадьба как 

«действующая модель идеального мира» дворянина. Элементы столичности и провинциальности в 

усадебном укладе жизни, в художественном облике барской усадьбы. Знаменитые «культурные 

гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др. Неповторимость каждой усадьбы как результат 

персонифицированности усадебной жизни. Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы. 

Синтетизм усадебной культуры. Место и роль дворянской усадебной культуры в становлении 

национального самосознания. 

Содержание понятия «народная культура». Изменение условий существования культуры 

крестьянского мира в XIX в.Трансформация традиционных, интеллектуальных и духовных  

ценностей крестьянской культуры. Особенности художественного языка и образов крестьянской 

культуры. Расцвет народных промыслов в XIX в. (Палех, Мстера, Федоскино, Хохлома, Полхов_ 

Майдан, городецкая роспись и др.). Традиции и новации в крестьянской культуре XIX в. 

Содержание учебного курса в 11 классе  

Тема 1. Русская культура второй половины XIX — начала XX в. 

Демократический вариант русской культуры 1860 х гг. Реформаторский «дух времени» и его 

влияние на самосознание общества. Гласность и цензурная реформа. Перемены в общественной 

жизни. Университеты как центры просветительства и науки. Реформирование школьного дела. 

Эпоха Великих реформ как третья волна просветительства в России. Усиление роли интеллигенции в 

жизни общества. Роль литературы как «учителя жизни» в обновляющемся обществе. Становление 

критического реализма в литературе. 

И.С. Тургенев. Н.А. Некрасов. Ф.И. Тютчев. Формирование реализма в живописи. Феномен 

«передвижничества». Художественный язык передвижников. Явления и события общественной 

жизни в картинах художников. Деятельность «Товарищества передвижных художественных 

выставок». Передвижничество в музыкальной культуре. Меценатство как составная часть 

демократической культуры второй половины XIX в. 



Кризис передвижничества. Обогащение художественного языка в реалистической живописи 1870—

1890_х гг. (В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. 

Крамской, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан).Диалог центра и провинции в эпоху 

реформаторства. 

Тема 2. Особенности русской культуры в начале 20 века.   

 Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее культурных моделях. Массовая 

культура и массовая информация как технологии современного общества. «Опасность 

информационной культуры» для человека. Необходимость умения работать с большим объемом 

культурной информации в современном мире. Необходимость поиска культурного языка для диалога 

Запада и Востока в эпоху глобализирующегося мира. 

Тема 3. «Новая» русская культура рубежа веков. 

Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, мировоззренческие истоки. 

«Новый гуманизм» в философии B.C. Соловьева. «Сюжет человеческой души» в творчестве Ф.М. 

Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв национального духа. 

Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес к культуре 

античного мира. Возрождение национальных художественных традиций: научное изучение русской 

старины, «открытие» русской иконы. 

«Русские сезоны» и новое «открытие» живописи XVIII в. Новое поколение русской интеллигенции. 

Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, 

А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. 

Ахматова, С.М. Городецкий). Новые формы творческой жизни в начале XX в. Философские и 

литературные объединения интеллигенции. Журналы «нового искусства» и направления их 

деятельности. 

Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала XX в. Художественный язык 

модерна. Движение «Мир искусства» как обновление культуры. Самобытность стилистики «Голубой 

розы». «Союз русских художников» как национальный вариант модерна. 

Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как «большой стиль» культуры начала XX 

в. Тяготение к синтезу искусств. Идеология нового театра (В.Э. Мейерхольд, Н.Н. Евреинов). 10 

Модерн начала XX в. как стиль жизни. Роль меценатства в культурной жизни России конца XIX — 

начала XX в. 

Культура Серебряного века как культура нового типа. Новые явления в классической культуре 

начала XX в. Трансформация критического реализма в творчестве Л.Н. Толстого. «Литературная 

революция» А.П. Чехова. М. Горький как основатель нового направления в литературе начала XX в.  

Тема 4. Условия появления и формы массовой городской культуры в России. 

Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер культурного движения. Новая 

техническая эпоха и развитие системы начального образования. Основные формы и характерные 

черты массовой культуры в начале XX в. Особенности художественного языка массовой культуры. 

Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки появления авангарда в России, его 

ментальные и мировоззренческие основы. 

Основные творческие и выставочные объединения художников-авангардистов. «Бубновый валет» 

как экспериментальная площадка авангардного искусства. Эксперименты художников авангардистов 

в области художественного языка (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин). 

Место и роль авангарда в культуре России начала XX в. 

Футуризм как авангардистский поиск в поэзии (В.В. Маяковский, В.В. Хлебников). Кризис «русской 

идеи» в начале XX в. Опыт первой русской революции в национальном самосознании. Нарастание 

радикализма в общественном сознании в 1910-е гг. Сборник «Вехи» как попытка изменить 

ценностные установки и тип общественного поведения русской интеллигенции. 

Нравственные установки в самосознании интеллигенции 1910-х гг. Поиски национальной идеи 

накануне Первой мировой войны и революции. 

Тема 5. Революция и судьба культуры. 



«Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина будущего в футуристическом проекте 

«Живое творчество масс». Идея и программа проекта «Пролетарская культура». Активизация поиска 

новых культурных форм и авангардного художественного языка. Новации революционного 

авангарда в архитектуре и дизайне (В.Е. Татлин, К.С. Мельников). Революция в театральном деле 

(В.Э. Мейерхольд) и кинематографе (С.М. Эйзенштейн). 

Отношение новой власти к новаторским экспериментам авангарда и судьбе культурного наследия. 

Культурная политика советской власти в 1918—1920 гг. Создание государственных органов по 

управлению культурой. Программа «культурной революции». Эксперименты в области образования. 

План «монументальной пропаганды» и причины его неудачи. Идеологические задачи и 

художественное творчество 1920-х гг. Содержание и символика массового политического плаката. 

Главные тенденции новой культурной политики. 

Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия русской 

пореволюционной эмиграции. Формирование центров русского зарубежья. Интеллектуальный мир и 

издательская деятельность. Литературная жизнь русского зарубежья. Судьбы русского искусства. 

Русский авангард в контексте европейской 11 культуры. Русская музыкальная культура за рубежом. 

Место классического наследия в культуре пореволюционной эмиграции: А.С. Пушкин как 

культурный символ русского зарубежья. Вклад культуры русской эмиграции в мировое творческое 

наследие. 

Тема 6. Становление культуры советского общества в 1930—1940-е гг.   

Культура как средство и объект государственной политики. Введение государственного контроля 

над духовной культурой и интеллигенцией. Изживание литературного многообразия 1920-х гг. 

Литературное творчество и идеологические задачи. Постановление ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О 

политике партии в области художественной литературы» и его влияние на литературное творчество.  

Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Борьба за классовую чистоту 

художественного творчества. Отказ от педагогических исканий 1920-х гг. Превращение образования 

в средство политики. Формирование новой социалистической интеллигенции и «перевоспитание» 

«старой». 

Государственный диктат над научной деятельностью. Утверждение идеологического единства как 

главного направления политики государства по отношению к культуре. Человек в системе культуры 

советского общества. Классовое воспитание человека нового общества. Картина мира и система 

ценностей советского человека. Стиль жизни человека советской культуры. Иерархизация и 

унификации жизненного пространства. Темы и герои литературы социалистического реализма. 

Феномен советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в театральном искусстве, в 

архитектуре. Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и свобода творчества в 

культуре советского общества 1930— 1940-х гг. Культ слова в культуре. Мифы советской культуры. 

Социалистический реализм как мировоззрение и как художественный метод. Достижения и уроки 

культуры социалистического реализма. Культура как основа формирования советского менталитета.  

Тема 7. Официальное и неофициальное пространство советской культуры.  

Послевоенное советское общество как «общество надежд». Новая волна борьбы с инакомыслием. 

Постановления ЦК ВКП (б) 1946—1948 гг. по вопросам литературы и искусства как начало новой 

волны ужесточения идеологического контроля над культурным творчеством. Кампания борьбы с 

«космополитизмом» и ее результаты. 

Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ «освобожденного» 

общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы 1950—1960-х гг. Эффект поэтического 

творчества в освобождении личности. «Двоецентрие» в литературе как выражение сущностных черт 

«оттепели». «Новый мир» и начало процесса десталинизации сознания советского общества. Поиск 

возможностей и форм свободного творчества в театральном искусстве, в кинематографе. Обращение 

к «отложенной» литературе 1920—1940-х гг. Творчество как способ сопротивления идеологизации и 

унификации культуры. Границы свободы 12 творчества в период «оттепели». Библиотека 

«отложенной литературы» 1960— 1970-х гг. 

Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и начало кризиса общественного сознания. Судьбы И.А. 



Бродского, А.А. Галича и других писателей, вынужденных покинуть Родину. Особенности стиля 

жизни советского человека 1960-х гг. Варианты культурных героев времени. Разочарования периода 

«оттепели» и начало полосы «похолодания» в культурной жизни советского общества.  

Культурное «двоемирие» 1970—1980-х гг. Дистанцирование официальной государственной 

культуры от культурного творчества народа. Новая волна идеологизации культурной политики после 

«оттепели». Особенности культурного процесса в 1970—1980-е гг. Формы культурного 

сопротивления огосударствлению духовной жизни. Диссидентство как духовный опыт поколения 

1970-х гг. Пространство «неофициальной» культуры 1970—1980-х г: авторская песня, «народный 

театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония и смех в культуре 1970—1980-х гг. 

Тема 8. Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского общества. 

Изменение внешних условий для культуры в середине 1980—1990-х гг. Феномен новой гласности. 

Трансформация исторического самосознания в условиях новой социокультурной ситуации. 

Публицистичность культуры перестроечного времени. Изменение образа национальной истории в 

общественном сознании. 

Активизация интереса к историко-культурному наследию и современная трактовка «национальной 

идеи». Изучение «локальной истории» как возможность осмысления истории через связь времен. 

Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. Варваризация вкусов. Кризис 

культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности. Язык как знак культуры, как 

«диагностика» социокультурного кризиса. 

Социальная направленность литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии 

социалистических идеалов и жизненных ценностей. Роль средств массовой информации в 

общественном движении «перестройки». Этапы эволюции СМИ от функции информации общества к 

функции развлечения. 

Тема 9. Культурное пространство постсоветского общества. 

Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. Причины снижения 

культурного вкуса. Роль рекламы в культуре повседневности. «Плюсы» и «минусы» массовой 

культуры в современном мире. Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни 

и противоречивость современного культурного процесса. Трансформация социальной литературы. 

Сюжеты и герои кинематографа современной России. Обретение нового образа в театральном 

творчестве. 

Переосмысление культурного наследия в изобразительном искусстве. Альтернативные формы и  

темы современного творчества. Феномен «другой литературы». Причины позиции «безыдейности» 

литературного творчества.Поиск новых форм художественного творчества в конце XX—XXI в. 

Интеллектуальные основания национального самосознания в современной культуре.  

 2.6. Программа курса « Теоретические основы химии в задачах и упражнениях»  

 

Программа курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и 

содержанием основных программ курса химии. Она ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений при решении задач. Программа  

рассчитана на 34 часа в год и 1 час в неделю.  

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из приемов 

обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного 

материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала должно 

сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной программе 

существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает 

дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение основ 

химии немыслимо без понимания количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки самостоятельной 

работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и важнейших понятий. 

Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, 

между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к 

преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития 



химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

Несмотря на обилие литературы по решению задач многие школьники плохо владеют логикой 

анализа стандартных элементов задач и стандартными алгоритмами решений. Отсутствие 

ориентации на логику превращает процесс решения в скучную процедуру, основанную на 

запоминании, а не понимании. Если же ученика познакомить с логикой решения задач, то он не 

только перестанет считать задачи скучным делом, но и твердо и в то же время без особых усилий 

овладеет основными стандартными алгоритмами, поскольку покажутся естественным следствием 

логики. Владение стандартными алгоритмами и логикой рассуждения позволяет уверенно решать 

подавляющее большинство задач школьного курса и задачи повышенного уровня сложности.  

Предлагаемая программа является элективным курсом предметов естественнонаучного цикла , 

изучаемых по любому из концептуальных принципов: линейному или концентрическому.  

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов и рассчитана на 34 

часа. 

В нем используются общие подходы к методу решения, как усложненных типов задач, так и задач 

школьного курса; применяется методика их решения с точки зрения рационального приложения 

идей математики и физики, в части случаев используется несколько способов решения задач.  

Наряду с расчетными задачами предлагаются и задачи на определение качественного состава 

веществ, что требует от учеников не только теоретических навыков, но и практических.  

Цель данного курса – познакомить обучающихся с различными типами химических задач и 

показать алгоритмы их решения, научить решать задачи типовые (с использованием химических 

формул, химических уравнений, вычисление концентрации раствора) и задачи повышенного уровня 

сложности. 

Основные задачи: 
⮚ овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ,  

⮚ воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

⮚ необходимости бережного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

⮚ развитие у обучающихся умения наблюдать, анализировать, ставить цели и задачи своей 

деятельности, планировать эксперимент, делать выводы; 

⮚ развитие учебной мотивации на выбор профессии, связанной с химическими знаниями.  

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет 

формировать личностные, метапредметные и предметные результаты, обозначенные 

федеральным государственным образовательным стандартом в предметной области «Естественные 

науки» с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитать российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в качестве 

гражданина России, гордость за достижения русских учёных, за русскую науку, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; индивидуальная и 

коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения обучающиеся должны знать: 

 расчётные формулы и алгоритмы типовых задач; 

 формулы типичных окислителей и восстановителей; 

 закономерности протекания органических окислительно-восстановительных реакций; 

 методику составления окислительно-восстановительных реакций различными методами; 

 законы сохранения массы веществ, сохранения и превращения энергии в химических реакциях, 

закон постоянства состава, периодический закон и периодическая система с точки зрения учения 

о строении атомов; 

 основные положения теории химического строения органических веществ, важнейшие 

функциональные группы органических соединений и обусловленные ими свойства; 



 состав и строение органических соединений; 

 характеристику основных типов изученных химических реакций, возможности и направления их 

протекания, особенности реакций с участием веществ; - качественные реакции. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять тип расчётных задач; 

 выявлять химическую сущность задачи; 

 составлять уравнения всех химических процессов, заданных в условиях задачи;  

 осуществлять цепочки превращений любого типа; 

 использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения самостоятельной 

творческой работы (проекты, буклеты, презентации и т.д.); 

 работать с твердыми, жидкими, газообразными органическими и неорганическими 

веществами; 

 решать задания ЕГЭ по органической, неорганической и  общей химии; 

 осуществлять генетические превращения органических и неорганических веществ;  

 уметь решать задания по общей химии различных уровней сложности;  

 выполнять расчеты с использованием газовых законов, управления Менделеева-Клапейрона, 

закона Авогадро и следствий из него; 

 практически определять наличие углерода, водорода, хлора, серы, азота, по характерным 

реакциям. 

Содержание программы 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии в химических реакциях, 

закон постоянства состава. Периодический закон и периодическая система с точки зрения учения о 

строении атомов. Составление формул электронной конфигурации f-элементов. Вычисление 

относительной атомной массы по природным изотопам.  

Газовые законы. Вычисления молярного объема газов по известному количеству вещества, объему 

или массе. Расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Менделеева – 

Клапейрона. Установление простейшей, молекулярной и структурной формул. Задачи на выведение 

молекулярных формул. Расчёты состава смесей по химическим формулам. 

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства.  

Раздел 2. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, мольная доля, 

молярная концентрация, моляльная концентрация. Задачи на приготовление растворов заданной 

концентрации из растворов с указанной массовой долей. Константа и степень диссоциации.  

Определение массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного 

вещества по известной массовой доле его в растворе. Вычисления массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей (в %) 

исходного вещества. Задачи с применением правила смешения. Объемная доля растворенного 

вещества. 

Приготовление стандартных растворов. Кислотно- основное титрование (нормальность, молярность). 

Задачи на переход от одной количественной величины выражения концентрации вещества к другой: 

от молярности к нормальности, от молярной концентрации к массовой доли растворённого вещества 

и обратно. Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. Растворимость.  Коэффициент 

растворимости. 

 Кристаллогидраты. Получение. Решение задач на вычисление компонентов смеси.  

Гидролиз органических и органических веществ (солей, бинарных соединений). 

Раздел 3. Закономерности химических процессов. 

Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты образования и теплоты 

сгорания неорганических веществ. 

Кинетика химических реакций: а) вычисление средней скорости химической реакции;  

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, температуры, давления, 

концентрации реагирующих веществ. Влияние массы катализатора на скорость реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия под действием различных факторов. 

Окислительно-восстановительные реакции: а) метод электронного баланса; б) метод 

полуреакций. Окислительно-восстановительные (все типы). 



Электролиз расплавов и растворов органических неорганических солей. Задачи на электролиз 

растворов солей и щелочей. Применение ряда стандартных электродных потенциалов.  

Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от концентрации и активности 

металла. 

Задачи на идентификацию веществ. Задачи на вычисление массы осевшего металла из раствора на 

металлическую пластинку, опущенную в раствор. Определение количественного состава смеси 

веществ. Вычисления процентного содержания смеси веществ с параллельно или последовательно 

протекающими реакциями между ними. Задачи на разделение веществ. Вычисления массовой доли 

веществ в смеси через уравнение с одним неизвестным. Вычисления массовой доли веществ в смеси 

с применением системы уравнений. 

 

 2.7. Программа курса « Молекулярная биология и генетика»  

 

Программа учебного курса разработана для учащихся 10 класса, рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. Предполагает расширение курса биологии (базового уровня) и привитие интереса к 

предмету, компенсирует достаточно ограниченные возможности базовых курсов.  

Темы «Молекулярная биология» и «Генетика» – наиболее интересные и сложные темы в курсе 

«Общая биология». Эти темы изучаются в 10-м и 11-м классах, но времени на отработку умения 

решать задачи, особенно генетических задач, отводится по программе недостаточно много. Умение 

решать задачи по молекулярной биологии и генетике предусмотрено Стандартом биологического 

образования и входят в состав КИМ ЕГЭ в части С (27 и 28 задания). Каждое занятие включает в 

себя отработку рассмотренной темы путем решения задач повышенной сложности. 

Генетические задачи включены в кодификаторы ЕГЭ по биологии, причем в структуре 

экзаменационной работы считаются заданиями повышенного уровня сложности. 

Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. Межпредметный 

характер курса позволит заинтересовать школьников практической биологией, убедить их в 

возможности применения теоретических знаний для диагностики и прогнозирования 

наследственных заболеваний, успешной селекционной работы, повысить их познавательную 

активность, развить аналитические способности. 

Как известно, количества часов (1 час в неделю), отводимых на изучение курса биологии в старших 

классах, недостаточно. Это приводит к тому, что некоторые темы курса биологии учащиеся 

осваивают фрагментарно, остаются пробелы в знаниях. И как показывает практика, одной из таких 

тем является «Решение задач по молекулярной биологии и генетических задач». 

Предлагаемый учебный курс углубляет и расширяет рамки действующего базового курса биологии, 

имеет профессиональную направленность. Он предназначен для учащихся 10 -х классов, 

проявляющих интерес к генетике и биологии в целом. Изучение элективного курса может проверить 

целесообразность выбора учащимся профиля дальнейшего обучения, направлено на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса, при котором максимально учитываются интересы, 

способности и склонности старшеклассников. 

Основная цель учебного курса – создать условия для углубления базовых знаний учащихся по 

биологии, систематизация, подкрепление и расширение знаний об основных свойствах живого: 

наследственности и изменчивости, развитие познавательной активности, умений и навыков 

самостоятельной деятельности, творческих способностей учащихся, интереса к биологии как науке, 

формирование представлений о профессиях, связанных с биологией и генетикой.  

Задачи: 

- повторить материалы, изученные по темам «Молекулярная биология» и «Генетика» в 9 классе; 

- выявить и ликвидировать пробелы в знаниях учащихся по темам школьной программы;  

- закрепить знания и умения решать задачи по этим темам;  

- научить учащихся решать задачи по молекулярной биологии и генетике повышенной сложности;  

- сформировать интерес к изучению курса «Биология» у учащихся; 

Предлагаемый курс охватывает основные разделы « Генетика» и «Молекулярная биология», которые 



являются одним из самых сложных для понимания в школьном курсе биологии. Использование 

практических навыков, опирающихся на знания теории, позволяют выполнять триединость целей 

образования: научить, развивать, воспитывать. 

Использование этих задач развивает логическое мышление, позволяет учащимся добиваться 

получения качественных, углубленных знаний, дает возможность самоконтроля и самовоспитания. 

Курс позволяет учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Основные формы и методы: лекции, семинары, практикумы по решению задач, устные сообщения 

учащихся с последующей дискуссией, индивидуальная работа уч-ся с КИМ ЕГЭ, проектная 

деятельность, конференция. 

Формы контроля: тестирование, устный контроль, лабораторные и практические работы, 

тематические сообщения, проверочные работы. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны  

Знать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при решении 

генетических задач и задач по молекулярной биологии 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды скрещивания  

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека  

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней). 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание генетической 

задачи; 

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях 

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов;  

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний; 

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного 

из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 



поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование; 



 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных 

действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Содержание программы 

1. Молекулярная биология. 

2. Введение. Белки: белки-полимеры, структуры белковой молекулы, функции белков в клетке. 

Практическая работа: решение задач. 

3. Нуклеиновые кислоты: сравнительная характеристика ДНК и РНК. Самоудвоение ДНК. 

Установление функциональной связи нуклеиновых кислот, белковых молекул, роли НК в 

передаче наследственной информации. 

Практическая работа: решение задач 

4. Биосинтез белка: актуализация знаний по теме (код ДНК, транскрипция, трансляция – 

динамика биосинтеза белка). Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного 

синтеза. Клеточная и генная инженерия 

Практическая работа: решение задач на биосинтез белка. 

Семинар: Клеточная и генная инженерия. 

5. Энергетический обмен: метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция, диссимиляция; 

этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание.  



2. Генетика. 

2.Генетика - наука о наследственности и изменчивости организмов. История генетики. Основные 

методы генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. Анализ потомства. Генетические символы и 

термины. 

Семинар: Г.Мендель – основоположник генетики. 

3.Законы Г. Менделя. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. 

Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения. Цитологические основы единообразия 

первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. III закон Г.Менделя. Закон 

независимого наследования и его цитологические основы. Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

Семинар: Законы Грегора Менделя. 

Практическая работа: решение задач на моно – и дигибридное скрещивание, неполное 

доминирование, анализирующее скрещивание повышенной сложности. 

4.Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов: 

кодоминирование, эпистаз, полимерия, множественный аллелизм.  

Практическая работа: решение задач на взаимодействие генов, на полигибридное скрещивание.  

5.Наследование групп крови. 

Практическая работа: решение задач на наследование групп крови. 

6.Хромосомная теория наследственности. Закон Т. Моргана. Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Нарушение сцепления. Перекрест 

хромосом. 

Семинар: Работы Т.Моргана. 

Практические работы: решение задач на сцепленное с полом наследование повышенной сложности, 

решение комбинированных задач. 

3.Проектная деятельность по генетике. 

1. Введение в проектную деятельность. Подготовительный этап проекта. 

2. Выбор темы проекта, поиск информации. 

Практическая работа: работа с различными источниками информации 

3.«Моя родословная» - составление родословных и их анализ. Оформление проектной работы. 

Подготовка к защите проектов. 

Практическая работа: составление родословной семьи. 

4.Конференция «Генетика и медицина». 

 2.8. Программа курса « Основы педагогики» 

 

Преподавание курса «Основы педагогики» в средних общеобразовательных учреждениях 

представляется актуальной и важной задачей образования. Особенно важным этот курс 

является для обучающихся профильных педагогических классов, поскольку он 

непосредственно связан с профилем обучения и является первым звеном в освоении 

педагогической профессией. 

В последнее время к выпускникам школ предъявляются определенные требования, в числе 

которых на первое место выдвигаются такие качества, как: 

- коммуникабельность; 

- способность гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

- обладать словарным запасом и умело пользоваться им; 

- умение думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы,

 т.е. адекватно  использовать полученные 



знания. 

Цель курса: 

Основная цель курса состоит в том, чтобы помочь обучающимся усвоить общие вопросы 

педагогической науки, теории обучения и воспитания, познакомить с системой образования 

в стране и раскрыть перспективы и пути овладения профессионально-педагогической 

деятельностью, создать условия для формирования исторического сознания и самосознания 

обучающихся как основы личностной рефлексии. 

Задачи курса: 

1) Раскрыть сущность и закономерности образования; 

2) Дать представление о роли образовательного процесса в формировании 

личности; 

3) Формирование устойчивой мотивации в освоении педагогической 

профессией; 

Методы: 

- информирование; 

- диагностика; 

- ролевое проигрывание; 

- беседа;



     - психотехнические приемы; 

         - дискуссии; 

         - анализ ситуаций. 

Методы ведения занятий выбирались исходя из их

 выраженной практической направленности. 

Продолжительность курса: 34 часа (1 час в неделю, в течение года). 

Данная программа «Основы педагогики» рассчитана на 1 год обучения, и предназначена 

для обучающихся 10-11 классов с педагогическим профилем обучения. Она нацелена на 

удовлетворение специфических познавательных интересов обучающихся в области 

педагогики, развитие социальной компетентности обучающихся, воспитание гармонично 

развитой личности, способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, 

эффективному функционированию в обществе. 

 

Раздел 1. Педагогика в системе наук о человеке (3ч) 

Раздел 2. Методология и методы педагогических исследований (2ч) Раздел 3. 

Целостный педагогический процесс (5 ч) 

Раздел 4. Учитель, структура его деятельности и профессиональный рост (6 ч) Раздел 7. 

Методы обучения (6 ч) 

Раздел 8. Формы организации обучения (12 ч) 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: 

 содержание основных педагогических понятий; 

 структуру системы образования; 

 сущность процессов воспитания и обучения; 

 историю образования и становление педагогической науки на разных 

этапах исторического развития; 

 Сущность и структуру педагогической технологии. 

владеть навыками: 

  применять основные методы, средства и формы организации обучения и 

воспитания обучающихся; 

 планировать педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса; 

 использовать различные технологии в образовательном процессе; 

 Организовывать учебно-воспитательную работу в соответствии с 

основными положениями теории и методики обучения и воспитания. 

 

 2.9. Программа курса « Дебаты и публичные выступления на английском языке» 

 

Программа элективного курса «Дебаты и публичные выступления на английском языке» 

предназначена для учащихся 10 класса и рассчитана на 34 часа (I полугодие - 17 часов, II 

полугодие – 17ч.) 

Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по английскому языку, 

предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше усвоить материал школьной 

программы и более качественно подготовиться к урокам. 

Содержание программы элективного курса представлено сферами общения и их предметно-

тематическим содержанием, языковым материалом. 

Данный курс нацелен на развитие коммуникативных умений и навыков учащихся, снятие 

психологического барьера при говорении, обретение учащимися легкости и естественности в 

выражении своих мыслей на иностранном (английском) языке. В рамках курса акцент делается 



на обогащении вокабуляра (фразовые глаголы, речевые клише, современная разговорная 

лексика), развитие навыков аудирования. 

Современные элективные курсы позволяют наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. При этом форма организации занятий более 

свободна и предполагает в большей степени творческую активность учащихся. 

Основными преимуществами  курса являются: 

 обеспечение углублённого изучения понятий, рассматриваемых в основном курсе;  

 в центре внимания на элективных занятиях - применение сформированных навыков в 

устной речи; 

 элективный курс должен быть ориентирован не столько на расширение словарного и 

структурного запаса, сколько на овладение способами речевого поведения в 

разнообразных жизненных ситуациях и при решении разнообразных проблем; 

 при подборе материала положительную роль играет тематический принцип, поскольку он 

способствует систематизации лексики; 

 помимо отказа от оценки в виде балла, решается проблема в преодолении трудностей с 

выполнением домашнего задания; 

 демократический, а не авторитарный стиль работы учителя. Ведь учащиеся сами «идут 

навстречу» учению, которое учитель для них организует; 

 индивидуальный подход к каждому ученику при изучении языка;  

 данные занятия позволяют учащимся убедиться в устойчивости своих интересов, глубже 

знать и критически оценивать свои возможности, то есть элективные курсы расширяют и 

углубляют знания и умения, приобретаемые школьниками при изучении основного 

курса. 

Изучение иностранного языка школьниками в обязательном и элективном курсах может 

обеспечить им возможность лучше усваивать язык, читать и говорить на нем, а учителю - 

полнее реализовать практические, воспитательные, образовательные и развивающие цели в 

обучении своему предмету. 

Задачи курса 

Обучающими задачами данного курса являются: 

 расширение словарного и структурного запаса (обогащение вокабуляра) 

 овладение способами речевого поведения в разнообразных жизненных ситуациях и при 

решении разнообразных проблем 

 научить правильному построению устного высказывания 

 обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей на 

иностранном (английском) языке 

 развитие навыков аудирования. 

Развивающими задачами являются: 

 развитие творческих способностей 

 формирование культуры речи и культуры общения 

 расширение кругозора, миропонимания, мироощущения мировосприятия 

 совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и 

мышления/разнообразные интеллектуальные операции, такие, как сопоставление, 

обобщение, классификация, принятие смыслового решения.  



 развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной 

коммуникации, учитывая особенности других культур; 

 развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в коммуникации в 

соответствии с нормами, принятыми в мировом сообществе.  

Воспитательными задачами являются: 

 воспитание культуры устного общения на английском языке, чувства стиля и слова. 

 развитие личности учащихся 

 формирование ценностных ориентаций 

 воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию; 

Структура и содержание курса 

Программа курса рассчитана на 34 часа и состоит из двух разделов (по полугодиям). Уровень 

усвоения знаний оценивается по системе: «зачёт», «незачёт».  

Формы проведения занятий 

1. Практическое занятие, развивающее навыки устной речи с опорой на схемы.  

2. Урок – беседа. 

3. Урок – дискуссия. 

4. Урок – диалог - расспрос. 

5. Урок - диалог- обмен мнениями. 

6. Практическое занятие, развивающее навыки и умения аудирования 

7. Урок с использованием ролевых игр 

8. Урок – лексический тренинг с использованием тестовых заданий 

Формы контроля 

1. Устный опрос 

2. Лексико-грамматические работы 

3. Ролевые игры 

4. Устное и письменное тестирование навыков аудирования 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе.  

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в футболе, своих интересах и 



планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и  

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

В качестве промежуточного и итогового контроля выступает устный зачёт на проверку уровня 

усвоения лексического словаря. 

В данной программе применяется, как основная технология «Дебатов». Технология «Дебаты» 

как форма организации учебной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Технология 

«Дебаты» является технологией личностно-орентированного развивающего типа и призвана  

формировать личность, способную к межличностной  коммуникации, т.к. обеспечивает условия 

для реальной коммуникативно-речевой практики в формате дискуссии. Технология «Дебаты»- 

это игровая технология, позволяющая развивать как коммуникативные умения, так и умения 

грамотно вести спор, отстаивать свою позицию на основе знаний и логических рассуждений. 

Хотя элементам дискуссии  учащиеся могут обучаться на разных этапах,  технология «Дебаты» 

актуальна в тех  группах, в которых отмечается высокий или повышенный уровень языковой 

подготовки, а также личностной, познавательной, интеллектуальной, социальной активности 

учащихся, высокий уровень потребности в таких формах деятельности как дискуссия.  С одной 

стороны,  перечисленные качества являются условием для применения технологии «Дебаты», с 

другой стороны, сама технология создаёт дидактические и психологические условия для их 

развития, предоставляет  возможности для формирования универсальных учебных действий, как 

то: личностных, регулятивных (в т.ч. действий саморегуляции), познавательных (включая 

общеучебные и логические), знаково-символических и коммуникативных. Технология «Дебаты» 

выполняет и  контрольно-оценочную функцию.  Она позволяет измерять коммуникативные 

достижения учащегося согласно современным критериям для устной речи (решение 

коммуникативной задачи, темп, логичность и доказательность речи, инициативность, полнота 

высказывания, использование языковых средств, невербальных средств, взаимодействие). От 

дебатов к дебатам позволяет отслеживать уровень прогресса учащегося. Она  позволяет 

обучающимся практически овладевать коммуникативными умениями по всем видам речевой 

деятельности, включая чтение, аудирование, говорение, письмо, в процессе непосредственного 

общения и выйти на реальный уровень общения: учит адекватно использовать языковые и 

речевые средства, слушать, реагировать на речевые стимулы, адекватно ставить и отвечать на 

поставленный вопрос.  Необходимо отметить, что изложение собственных мыслей и идей, 

особенно на иностранном языке, - достаточно сложный процесс, как с лингвистической, так и с 

психологической точки зрения.  Довольно часто во время публичного выступления и взрослые 

люди не могут структурировать речь, чётко сформулировать идеи, спонтанно подобрать 

необходимые языковые средства, они испытывают скованность, чувство неуверенности. 

Развитие речи и речемышления подростков как компонент развития личности  целом - большая 

задача школы. Её также способна решать технология «Дебаты», формируя познавательные 

стратегии, развивая культуру устной презентации и публичного выступления. В целом, можно 

считать, что способность участников дебатов осуществить дебаты является свидетельством 

достижения  высокого уровня  иноязычной коммуникативной компетенции, способности 

осуществлять межличностную коммуникацию, что является конечной целью иноязычного 

образования в школе.  

Результативность курса на основе применения технологии «Дебаты» 

 Реализуется цель и задачи урока по организации и проведении  (участии) дебатов.  

 Учащиеся на практике применяют и совершенствуют речевые умения и навыки в ситуации 

делового общения, получают приращение коммуникативной иноязычной компетенции. 

 Достигаются личностные результаты. Рефлексия показывает, проблематика дебатов имеет 

личностный смысл, развивает способности к сознательному самоопределению, развивает 



лидерские качества, учит сотрудничеству с одноклассниками, повышает самооценку, 

развивает критическое мышление и сознательное отношение к проблеме.  

 Достигаются надпредметные результаты: умение выстраивать партнёрские отношения, 

работать в команде, планировать и анализировать собственную речевую и невербальную 

деятельность, умение адекватно использовать языковые и речевые средства для построения  

высказывания, умение анализировать и интерпретировать разные точки зрения, вести 

диалог, решать конфликтные ситуации; умение искать, интерпретировать информацию . 

 Воспитываются качества успешного «разговорщика»: общительность, харизма, развитая 

речь, умение отстаивать свою точку зрения, умение правильно излагать свои мысли, 

уверенность в себе, креативность, находчивость, активность, умение слушать, выслушать, 

умение держаться на публике, выступать с публичной речью, умение вести себя в ситуации 

конфликта, терпимость. 

 

3.  Курсы внеурочной деятельности 

3.1.Рабочие программы по внеурочной деятельности  

Программа курса «Разговоры о важном»  

Программа разработана в  соответствии с  требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и  

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не 

только на уроке, но и за его пределами.  

Занятия по программе проводятся в  формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). Программа реализуется в количестве 68ч за 

два года.  

Взаимосвязь с программой воспитания   

Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом   программы воспитания 

МБОУ гимназии №1.   

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

 соответствие датам календаря;   

значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре  

в текущем году.   

Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения.   

Основные ценности характеризуются следующим образом.   

Историческая память   

Историческая память  — обязательная часть культуры народа и  каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и   

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; историческая память 

есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний и  включает важнейшие нравственные качества:  

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.   

Преемственность поколений   

 Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции;  семья построена на сохранении преемственности поколений.   

 Патриотизм — любовь к Родине   

Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; • любовь к  своему 



Отечеству начинается с  малого  — с  привязанности к родному дому, малой Родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве  

гордости за историю, культуру своего народа и  народов России.   

Доброта, добрые дела   

Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности; благотворительность  — проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в  России в  прошлые века, что стало сегодня 

примером для подражания.   

 Семья и семейные ценности   

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;   

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь  

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  учащийся 

должен ответственно относиться к  своей семье, участвовать во всех её  

делах, помогать родителям;  семейные ценности всегда были значимы для 

народов России;  семейные ценности представлены в традиционных 

религиях России.   

Культура России   

 Культура общества  — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории;  российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире;   

культура представлена достижениями в  материальной сфере (строительство, техника, предметы 

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей.  Наука на службе 

Родины   

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;   

в  науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою  

деятельность;  в  России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить  

современный мир   

Содержание курса  

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жизненной 

позицией. Родина  — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется 

делами.   

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского.  

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможностей.   

С добром в сердце. Ценность профессии учителя. Основные качества наставника.   

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства. XX век — 

ориентация на партнёрские отношения членов семьи.   

Мир музыки и  балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие музыку для 

балета.   

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации.   

История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь Дмитрий 

Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы Божией Матери 

с  историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения народа.   

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная культура 

России: христианство, ислам, буддизм и др.  

 Свобода вероисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей  — основа 

межкультурного общения.   

Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на толерантность.   



Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости ребёнка. 

Эмоциональная связь с  детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — сильнейшее 

чувство на земле.   

Значение государственной символики для человека. История Российского флага. Значение 

триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна России. История 

появления герба России.  

 Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой 

деятельности.   

Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории.  

 Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. День 

георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769  г. Екатериной II. 9  

декабря  — день, когда чествуются герои нынешние и  отдаётся дань памяти героям прошлых 

лет. Вечный огонь  — символ памяти. Значение слова «конституция».   

Роль Конституции в жизни человека. Какие главы российской Конституции важны для 

молодёжи? Права, которыми уже пользуются старшеклассники.   

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его необходимость. 

Символы Рождества. Рождественские традиции в  России и в других государствах.  

 Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы.  

Правила безопасности и  поведения в  Интернете. Реальные угрозы Интернета (нежелательный 

контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). Какой информацией 

не стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по кипербезопасности.   

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. 

Ладожское озеро  — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания.  

Спасительный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны».   

Театр  — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, актёрское 

мастерство, танцы, режиссура и  даже этикет). Вклад К.  С.  Станиславского в  театральное 

искусство. Основные идеи системы Станиславского. Современное научное знание.   

Критерии научного знания: доказательность, проверяемость, значимость, воспроизводимость. 

Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. 

Открытия, которые сделали дети.   

Научная журналистика —возможность заниматься разной наукой.  

Географические особенности и  природные богатства России.   

Народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47  этносов).   

Российская культура. Чем славится Россия?   

 Почитание  защитников  Отечества.  «Советы  молодому  офицеру»  ротмистра  

В. М. Кульчицкого.   

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость того, 

что вы делаете каждый день.   

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли?   

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к  стихотворчеству.  

 Работа в  армейской печати во времена Великой Отечественной войны.  

Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна.   

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма.   

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День театра. 

Причины, по которым люди ходят в  театр. Отличие театра от кино. Основы театрального 



этикета.   

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в августе 1960 г. 

Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. Леонова в 

открытый космос.   

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй 

мировой войны. Международный военный трибунал в  Нюрнберге. Конвенция ООН о  

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире.   

День земли  — история праздника. Способы празднования Дня Земли.  

Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — 

ответственность каждого человека.   

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16  часов без выходных, скудный 

заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 1886 

года в Чикаго. Праздник Весны и Труда.   

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неизвестного 

Солдата.   

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность. 

Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются.  Разные 

представления о  счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни  

Планируемые результаты Личностные результаты отражают:  российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  гражданскую позицию как активного и  ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и  общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   готовность к служению Отечеству, его защите;   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и  

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  сформированность 

основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  общечеловеческими ценностями и  

идеалами гражданского общества; готовность и  способность к  самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  толерантное сознание и  поведение в  поликультурном мире,  

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и  сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к  непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  эстетическое отношение к  миру, 

включая эстетику быта, научного и технического  

творчества, спорта, общественных отношений;  принятие и  реализацию ценностей здорового и  

безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;   бережное, ответственное и компетентное отношение к 

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

оказывать первую помощь;   осознанный выбор будущей профессии и  возможностей 



реализации собственных  

жизненных планов;  отношение к  профессиональной деятельности как возможности участия в  

решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  сформированность 

экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и  социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;   ответственное отношение к  созданию семьи на основе 

осознанного принятия  

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты отражают:  умение самостоятельно определять цели 

деятельности и  составлять планы  

деятельности;  самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и   

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и  взаимодействовать в  процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и  готовность к  самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  готовность и  

способность к  самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и  

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   умение использовать 

средства информационных и  коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности;  умение определять назначение и  функции различных 

социальных институтов;  умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, 

определяющие стратегию  

поведения, с  учётом гражданских и  нравственных ценностей;   владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку  

зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.   

Предметные результаты  Русский язык и 

литература:   

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение  

знаний о них в речевой практике;  владение навыками самоанализа и  самооценки на основе 

наблюдений за собственной  

речью;  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в  нём явной и  скрытой,  

основной и  второстепенной информации;  владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций,  

рефератов, сочинений различных жанров;  знание содержания произведений русской и  

мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и  мировой;  сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях  

русского языка;  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и  контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать своё 



отношение к  ним в  развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях.   

Иностранные языки:   

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка;  умение 

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

изучаемого языка;  сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения  

информации из иноязычных источников в  образовательных и  самообразовательных целях.   

История:  сформированность представлений о  современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в  глобальном мире;  владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность 

умений применять исторические знания в  профессиональной и  общественной деятельности, 

поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в  дискуссии по исторической тематике.   

Обществознание:  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в   

единстве и  взаимодействии его основныхсфер и  институтов;  

 владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  

иерархические и  другие связи социальных объектов и  процессов; сформированность 

представлений об основных тенденциях и  возможных перспективах  

развития мирового сообщества в  глобальном мире; сформированность представлений о  

методах познания социальных явлений и   

процессов;   

 владение  умениями  применять  полученные  знания  в   повседневной  жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений;  сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.   

География:   

владение представлениями о  современной географической науке, её участии в   

решении важнейших проблем человечества;  владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов  

природных, социально-экономических и  экологических процессов и  проблем;  

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о  закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных  

и антропогенных воздействий;  владение умениями использовать карты разного содержания 

для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о  

природных социально-экономических и  экологических процессах и  явлениях;  владение 

умениями географического анализа и  интерпретации разнообразной  

информации;  владение умениями применять географические знания для объяснения и  оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности  

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; сформированность представлений и  

знаний об основных проблемах взаимодействия природы и  общества, о  природных и  

социально-экономических аспектах экологических проблем.   

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 



отдельных предприятий и  государства; понимание значения этических норм и  нравственных 

ценностей в экономической  

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

владение навыками поиска актуальной экономической информации в  различных  

источниках, включая Интернет;  умение различать факты, аргументы и  оценочныесуждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в  учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России 

в современной мировой экономике; умение ориентироваться в  текущих экономических 

событиях в России и в мире.   

Право:  сформированность представлений о  понятии государства, его функциях, механизме и   

формах;  владение знаниями о  понятии права, источниках и нормах права, законности,  

правоотношениях;  сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской  

Федерации;  сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с  точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

 Информатика:   

сформированность представлений о  роли информации и связанных с ней процессов  

в окружающем мире;  сформированность базовых навыков и  умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и  ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете.  

 Биология:  владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её  

уровневой организации и эволюции;  уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного 

познания;  

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения.   

Естествознание:  сформированность представлений о  целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о  природе как единой целостной системе, о  взаимосвязи 

человека, природы и  общества;  о  пространственно-временных масштабах Вселенной;   

владение знаниями о наиболее важных открытиях и  достижениях в  области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о  природе, на развитие техники и  технологий;  

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к  природе, рационального природопользования, а  также выполнения роли 

грамотного потребителя;  сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах  

изучения мегамира, макромира и микромира;  сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучногознания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с  

критериями оценок и  связь критериев с  определённой системой ценностей.   

Астрономия:  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звёзд  

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  сформированность 

представлений о  значении астрономии в  практической  



деятельности человека и  дальнейшем научно-техническом развитии;  осознание роли 

отечественной науки в  освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области.   

Экология:  сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе «человек — общество — природа»; сформированность экологического 

мышления и  способности учитывать и  оценивать экологические последствия в  разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с  выполнением типичных социальных ролей;  владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и  обязанностей в  области энерго- и  ресурсосбережения в  

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и  безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к  экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в  окружающей среде; сформированность 

способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с  экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и  

повышением их экологической культуры.   

Основы безопасности жизнедеятельности:  сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том  

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной 

позиции личности, а  также как о  средстве, повышающем защищённость личности, общества и  

государства от внешних и  внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных  

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

необходимости отрицания экстремизма,  

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения  

духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространённых 

опасных и  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

  

3.2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Начальная военная 

подготовка»  

Российская Федерация занимает ведущее место среди государств, твёрдо и  последовательно 

отстаивающих свой политический, экономический, культурный и  духовнонравственный 

суверенитет. Этот процесс сопровождается возрастающим противодействием со стороны США 

и их союзников, которые для сохранения своего глобального доминирования развернули 

масштабную кампанию, направленную на разрушение Российского государства, разложение 

гражданского общества и  уничтожение культурноисторической самобытности российских 

народов, основанной на традиционных духовнонравственных ценностях. Современные вызовы 

и угрозы диктуют необходимость укрепления обороноспособности нашей Родины и 

повышения боеспособности её вооружённых защитников. В  этих условиях в  системе военно-

патриотического воспитания на первый план выходят такие задачи, как формирование у  

подрастающего поколения возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к  

достойному служению обществу, государству и подготовки старшеклассников к честному 

выполнению воинского долга. Растёт общественный запрос на качественное 

совершенствование системы военнопатриотического воспитания, наполнение её конкретным 

содержанием, обучение допризывной молодёжи знаниям, умениям и навыкам, отвечающим 

актуальным потребностям и  уровню развития современной Российской армии и  

соответствующим решаемым ею сегодня задачам. Также имеется необходимость приведения 

существующей системы обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 



подготовки по основам военной службы в соответствие с требованиями новой редакции 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Расширить знания обучающихся об обороне государства, составе и  структуре Вооружённых 

Сил Российской Федерации, овладеть начальными элементами тактической, инженерной и  

технической подготовки, приобрести практические навыки обращения с оружием, оказания 

первой помощи на поле боя, действий в условиях радиационного, химического и 

биологического заражения местности, получить физическую и психологическую закалку 

позволит проведение учебных сборов по программе внеурочной деятельности «Начальная 

военная подготовка» (далее — программа).  

Цель  — расширение и  практическое закрепление знаний, умений и  навыков военного дела, 

полученных при освоении раздела «Основы военной службы» федеральной рабочей программы 

среднего общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности».  

На достижение этой цели направлены следующие задачи: Образовательные:   

Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, умений, навыков и  

компетенций в  области обороны и  основ безопасности жизнедеятельности.   

Углубить и  обеспечить практическое закрепление теоретических знаний, полученных на 

занятиях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в  образовательных 

организациях, приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой 

адаптации к военной службе, знакомство с вооружением и военной техникой, основными 

видами боевых действий и действиями военнослужащих в различных условиях, выполнение 

практических стрельб.   

Расширить знания об истории, назначении и  структуре Вооружённых Сил Российской 

Федерации, дать участникам сборов необходимые знания о повседневной жизни  и быте 

военнослужащих и  практические навыки в  этом направлении, сформировать понимание роли 

дисциплины и  воинских уставов в жизни Вооружённых Сил Российской Федерации.   

Обеспечить изучение основных положений законодательства Российской Федерации в  области 

обороны государства: о  воинской обязанности и  воинском учёте, обязательной и  

добровольной подготовке к  военной службе, прохождении военной службы по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту), пребывании в  запасе, правах, обязанностях и  

ответственности военнослужащих и  граждан, находящихся в  запасе.   

Создать условия для изучения основ безопасности военной службы, конструкции и  правил 

обращения с  боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, строевой, инженерной 

подготовки, основ оказания первой помощи, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и основ связи.  

 Воспитательные:   

 Содействовать формированию морально-политических и психологических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы.   

 Обеспечить воспитание у обучающихся патриотизма, глубокого уважения к государственным 

символам Российской Федерации, историческому и культурному прошлому России, гордости 

за свою страну, Вооружённые Силы и их боевые традиции, готовности к  службе в  их рядах и  

защите своей Родины  

Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных ориентиров и  

формированию положительной мотивации к  профессии защитника Родины.   

Развивающие:   

Способствовать формированию у  обучающихся социальной активности.   

 Содействовать формированию знаний о  правилах поведения военнослужащих, воинской 

вежливости, основах воинского этикета и  выполнения воинских ритуалов.   

Способствовать военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учётными 

специальностями и  выбору профессии офицера.   

Создать условия для формирования у  обучающихся потребности в здоровом образе жизни и 



желания быть полезным своей Родине.   

Создать условия для самореализации личности путём включения в  разнообразные виды 

деятельности.   

Способствовать формированию и  развитию навыков общения и  взаимодействия в  совместной 

коллективной деятельности.   

Программа ориентирована на обучающихся 10 классов и рассчитана на 35 часов, в рамках 

которых предусмотрены такие формы работы, как теоретические, практические и комплексные 

занятия, беседы и встречи с военнослужащими и ветеранами, показные занятия, экскурсии в 

воинские части (на корабли), военно-тактические и  военно-спортивные игры  

Планируемые результаты  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная военная 

подготовка»,   способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и  проявляться 

прежде всего в  уважении к  памяти защитников Отечества и  подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, бережном отношении к  культурному наследию и  традициям многонационального 

народа Российской Федерации, готовности к осознанному исполнению воинского долга и  

вооружённой защите Отечества.  

Гражданское воспитание: сформированность осознанного отношения к  необходимости 

защиты Отечества, соблюдению законодательства Российской Федерации в  области обороны 

государства, воинской обязанности и  военной службы;  осознание своих конституционных 

прав, обязанностей и  ответственности по защите  

Отечества;  готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам;  готовность к  взаимодействию с  обществом и  государством в  интересах 

обеспечения  

военной безопасности государства;  готовность к участию в деятельности государственных, 

социальных организаций и   

институтов гражданского общества в  области обеспечения безопасности 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 российской армии и  флота;  

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому наследию, 

дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской  

Федерации, достижениям России в  области обороны;  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 представления о  принципах гуманизма, правилах и методах ведения войны, 

соблюдения прав участников вооружённых конфликтов, осознанное отношение к  соблюдению 

норм международного гуманитарного права;  сформированность ценности безопасного 

поведения, осознанного и  ответственного  

отношения к  безопасности общества и  государства;   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 военной культурой;   

 понимание и  принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и  боевых  



традиций.   

Физическое воспитание:  осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к  своему  

здоровью и  здоровью окружающих;  знание приёмов оказания первой помощи и тактической 

медицины, готовность  

применять их в случае необходимости;  потребность в  физическом совершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью;  интерес к  военно-прикладным 

видам спорта;   

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 военной службы;  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 общества и  государства;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения  

экологической грамотности и  разумного природопользования в  процессе военной службы;  

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  

военной науки, современных представлений о  воинской деятельности;  понимание научно -

практических основ военной службы, осознание значения военно- 

профессиональной деятельности в  жизни общества и  государства;  способность применять 

научные знания в процессе выполнения обязанностей военной службы, в  том числе 

способность обоснованно и безопасно действовать в условиях ведения боевых действий.   

Метапредметные результаты, формируемые в  ходе реализации курса внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка», отражают овладение универсальными 

учебными действиями  

Базовые логические действия:   

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной  

безопасности государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать;  

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и 

противоречия; 6 определять цели действий применительно к  заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме военной службы, оценивать риски возможных последствий собственных  

действий;   

моделировать  объекты  (события,  явления),  связанные  с военной 



 службой, анализировать их различные состояния для решения практических 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.  

Базовые исследовательские действия:   

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и  методами в  военно- 

профессиональной сфере;  владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию  

и применению для решения различных учебных задач;  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;   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 учебных задач, 

связанных с военной службой, переносить приобретённые знания и  навыки в  повседневную 

жизнь.   

Работа с  информацией:  

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности;   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  Общение:   

 соблюдать правила воинской вежливости и  субординации, понимать значение  

социальных ролей «начальник» — «подчинённый»;  распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков,  

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты;   

владеть различными способами общения и  взаимодействия;  аргументированно вести  

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  развёрнуто и  логично излагать свою точку 

зрения с  использованием языковых средств.   

Совместная деятельность:   понимать и  использовать преимущества командной и  

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



интересов и   

возможностей каждого члена коллектива;   принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и  координировать  

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

участников, обсуждать результаты  

совместной работы;  оценивать качество своего вклада и  каждого участника команды в  общий 

результат по  

разработанным критериям;   осуществлять позитивное стратегическое поведение в  различных 

ситуациях,  

проявлять творчество и  воображение, быть инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями 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;  оценивать 

приобретённый 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 приёмы рефлексии 

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

принимать решения по их снижению.   

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.  

Принятие себя и других людей:  принимать себя, понимая свои 

недостатки и  достоинства;   

принимать мотивы и  аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

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

с позиции другого человека.  

Предметные результаты   

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, навыков и 

умений, дополняющих содержание школьной программы, которые мотивируют их к  

получению военно-учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в 

Вооружённых Силах и помогать в  выборе будущей профессиональной деятельности. 

Обучающиеся должны знать: 6 героическую историю Российского государства,  

Государственные символы Российской Федерации;   историю создания Вооружённых Сил 

Российской Федерации, их основные традиции;   структуру и  задачи, решаемые 



Вооружёнными Силами Российской Федерации;   назначение и  устройство основных видов 

стрелкового оружия, состоящего на  

вооружении Сухопутных войск;   порядок и правила 

стрельбы из стрелкового оружия;   основы оказания первой 

помощи на поле боя;   

 боевые и  технические характеристики основных образцов военной техники;   

 основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и  связи;  

6 приёмы и правила выполнения действий солдата в  бою;   основные положения 

общевоинских уставов, права и обязанности военнослужащих;   

 нормы и  правила повседневной жизни и  быта военнослужащих 

Обучающиеся должны иметь представление:   о возможностях 

человеческого организма;   

 о боевых и  технических характеристиках боевой техники;   

 об основах общевойскового боя; 6 об организации и  тактике действий подразделений  

мотострелковых войск;   о порядке инженерного оборудования 

позиции отделения;   об особенностях применения БПЛА на поле 

боя.   

Обучающиеся должны уметь:   

 вести огонь из стрелкового оружия;   выполнять строевые приёмы;   

правильно ориентироваться на местности;   действовать на поле боя;   

оборудовать окоп для стрельбы лёжа;   оказать первую помощь;   

пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;   

демонстрировать физическую подготовку и  военную выправку.   

Модуль №  1 «Тактическая подготовка»:  классифицировать основные виды тактических 

действий подразделений;   иметь представление об организационной структуре отделения и  

задачах личного  

состава в  бою;   характеризовать отличительные признаки подразделений 

иностранных армий;  выработать алгоритм действий в  бою;   

 знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении;   владеть способами 

действий солдата в обороне, наступлении, при ведении  

наблюдения, действовать по сигналам оповещения и  управления;   действовать  и 

принимать  обоснованное  решение  при  внезапном  нападении  

противника, решать ситуационные задачи;   выполнять тактические перемещения в составе 

групп, занимать позиции, преодолевать  

заграждения;   актуализировать информацию о  военной топографии и  ориентированию на  

местности;   знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть  

приёмами выживания;  

 классифицировать приборы наблюдения;   владеть способами действия 

разведчика при наблюдении за противником; обоснованно действовать при 

получении оружия и  военного имущества;   решать ситуационные задачи;   

 выполнять практические действия при совершении марша, внезапном нападении  

противника, преодолении заражённого участка местности.  

 Модуль №  2 «Огневая подготовка»:   иметь представление о вооружении отделения и 

тактико-технических характеристиках  

стрелкового оружия;   классифицировать виды стрелкового оружия и ручных 

гранат;   иметь представление о  перспективах развития стрелкового оружия;   

  знать  назначение  и устройство  частей  и механизмов  автомата,  патронов  и   

принадлежностей, общее устройство ручных гранат;   уверенно и  безопасно обращаться с  

оружием;  выполнять практические действия по неполной разборке и  сборке автомата  



Калашникова;   знать порядок подготовки к  бою ручных 

гранат;   

знать и  соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке  

и  обращении с  оружием;   самостоятельно оценивать риски нарушения правил и  мер 

безопасности;   владеть навыками прицеливания и  производства выстрела;  выполнять 

практические действия по изготовке к  стрельбе из различных положений;  знать условия 

выполнения упражнений начальных стрельб и  метания ручных гранат;   выполнять нормативы 

по снаряжению магазина боеприпасами и  изготовке для  

стрельбы из положения лёжа;   выполнять упражнения начальных стрельб и  метания учебно-

имитационных ручных гранат.   

Модуль №  3 «Основы технической подготовки и  связи»:   

иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники,  

классифицировать виды боевых машин;   знать основные тактико-технические 

характеристики боевых машин;  

иметь представление о  способах боевого применения беспилотных летательных  

аппаратов (БПЛА) и  ведения разведки местности с  помощью БПЛА;  знать алгоритм 

противодействия БПЛА противника;  выполнять практические действия по управлению 

БПЛА;   

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках  

средств связи;  классифицировать средства связи отделения;   

 иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе;  знать 

порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций;  знать основные 

требования к  ведению радиопереговоров;   

 иметь представление о  способах обмана противника при ведении радиопереговоров;  

выполнять практические действия по подготовке радиостанции к  применению и   

ведению радиопереговоров.   

Модуль №  4 «Инженерная подготовка»:   
иметь  представление  о порядке и сроках  инженерного  оборудования 

 позиции отделения и  окопа для стрелка;   знать назначение и  порядок применения 

шанцевого инструмента;  иметь представление о  способах маскировки окопа для стрельбы 

лёжа;   выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы лёжа;  

классифицировать типы мин;   

знать общее устройство и  принцип действия противотанковых и противопехотных  

мин;  иметь представление о  типах мин и  порядке их установки;   

выполнять практические действия по подготовке и  установлению противотанковых и   

противопехотных мин;  знать демаскирующие признаки установки мин;   

иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания взрывоопасных  

предметов;  выполнять практические действия по обнаружению мин с  использованием 

миноискателя, щупа, кошки.   

Модуль №  5 «Радиационная, химическая и  биологическая защита»:    

иметь представление о  об оружии массового поражения;   классифицировать виды 

ядерных взрывов знать о  поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного 

оружия, признаках  

применения отравляющих веществ и биологического оружия;   уверенно действовать при  

применении противником оружия массового поражения;   знать назначение и  общее 

устройство средств индивидуальной защиты;   

 обладать навыком использования средств индивидуальной и  коллективной защиты от  

оружия массового поражения;  знать порядок оказания первой помощи при поражении 

ядерным, химическим и   

бактериологическим (биологическим) оружием;   знать правила поведения на заражённой 

местности;   выполнять нормативы по радиационной, химической и  биологической 

защите;  уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и  химического 

контроля;   знать порядок подготовки к  работе измерителей доз и  войскового прибора  

химической разведки;  выполнять практические действия по измерению уровня 

радиационного фона.   



Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»:  

 иметь представление о алгоритме оказания первой помощи;   знать состав и назначение 

средств оказания первой помощи;   классифицировать типы ранений;   

знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, иммобилизации 

конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении проходимости 

дыхательных путей, общем переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах;   

выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение сердечно- 

лёгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, остановка 

кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка);  иметь 

представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);   знать об объёмах оказания 

первой помощи в зонах эвакуации;   

 иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств  

эвакуации;  выполнять практические действия по эвакуации раненых с  поля боя  

Модуль №  7 «Общевоинские уставы»:   

 знать права и  обязанности военнослужащих; 6 иметь представление о  принципах  

единоначалия;   уверенно определять знаки различия и  воинские звания военнослужащих;  

оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно вырабатывать  

модель поведения в воинском коллективе;   знать смысл понятия «внутренний порядок», 

роль лиц суточного наряда в  его  

поддержании;   иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте;   

обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального по роте;   

классифицировать виды караулов и их предназначение;   знать смысл понятия 

«неприкосновенность часового»;   

 понимать обязанности часового и  особенности применения оружия;   

оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым к   

несению караульной службы.  

 Модуль №  8 «Строевая подготовка»:   иметь представление об основных положениях 

строевого устава;   знать и  практически выполнять строевые приёмы на месте;   понимать 

алгоритм выполнения строевых приёмов в  движении;  знать и  практически выполнять 

строевые приёмы в  движении без оружия;  понимать алгоритм выполнения строевых 

приёмов с оружием;  знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на 

месте;   

 знать и  практически выполнять основные строевые приёмы в  составе подразделения в  

движении.   

Модуль №  9 «Основы безопасности военной службы»:   

классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений правил и  мер 

безопасности;   знать и  соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и  обращении с  оружием;  оценивать риски нарушения правил и мер 

безопасности, обладать навыками минимизации рисков.  

Вариативный компонент «Патриотическое воспитание и  профессиональная ориентация»   

 

Содержание курса  

Модуль №  1 «Тактическая подготовка»   

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие тактических 

действий. Организационно-штатная структура и  боевые возможности мотострелкового 

отделения Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в  различных видах 

боя. Ознакомление с  организационно-штатной структурой подразделений иностранных армий 

(НАТО, КНР). Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и  экипировки. Действия отделения в обороне. Способы 

перехода к обороне. Позиция отделения в обороне. Назначение ориентиров. Система огня 

отделения и сектора обстрела стрелков. Сигналы оповещения, управления и взаимодействия. 

Действия наблюдателя. Действия отделения в  наступлении. Боевой порядок отделения в  

наступлении. Преодоления заграждений. Перебежки и  переползания. Действия в  составе 

боевых групп. Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на 



местности с  использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного 

навигационного оборудования. Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. 

Приборы наблюдения. Выживание в  особых условиях. Сигналы оповещения. Действия 

личного состава по тревоге. Получение оружия, средств индивидуальной защиты и экипировки. 

Походный порядок взвода. Задачи и  способы действий дозорного отделения и пеших 

дозорных. Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражённого участка 

местности.  

 Модуль №  2 «Огневая подготовка»   

Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и   тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы развития современного 

стрелкового оружияНазначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и  

принадлежностей. Принцип устройства и  действие автоматики. Возможные задержки при 

стрельбе и  их устранение. Порядок неполной разборки автомата Калашникова и  сборки после 

неполной разборки. Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. Требования Курса стрельб по 

организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и тренировок, изучение условий 

упражнения. Классификация целей на поле боя и  их краткая характеристика. Простейшая 

огневая задача, её сущность и алгоритм решения. Способы ведения огня из автомата. Наводка 

оружия, сущность, виды и  приёмы производства выстрела. Выбор момента выстрела. 

Изготовка для стрельбы из различных положений. Условия выполнения начальных стрельб. 

Занятие на учебнотренировочных средствах. Отработка нормативов, усовершенствование 

знаний по устройству оружия. Действия со стрелковым оружием. Выполнение упражнений 

начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний.  

 Модуль №  3 «Основы технической подготовки и  связи»   

Ознакомление с  основными образцами вооружения и  военной техники Сухопутных войск. 

Виды, назначение, общее устройство и  тактико-технические характеристики основных 

образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90). Боевая 

робототехника  — оружие будущего в  настоящем. Виды, предназначение, тактикотехнические 

характеристики и  общее устройство БПЛА. Ведение разведки местности с  использованием 

БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника. Предназначение, общее устройство и  

тактико-технические характеристики переносных радиостанций. Подготовка радиостанции к 

работе, настройка частот (диапазонов). Порядок ведения радиообмена. Особенности 

назначения позывных. Переход на запасные и  резервные частоты. Меры по обману противника 

при ведении радиопереговоров по открытым каналам связи.  

Модуль №  4 «Инженерная подготовка»   

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка и  правка 

инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры и  

последовательность отрывки окопа для стрелка. Минно-взрывные противотанковые, 

противопехотные и смешанные инженерные заграждения. Основные виды противотанковых и  

противопехотных мин отечественного и зарубежного производства. Средства разведки и  

разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий. Способы обнаружения и  

обезвреживания взрывоопасных предметов.   

Модуль №  5 «Радиационная, химическая и  биологическая защита» Понятие оружия массового 

поражения. История его развития, примеры применения. Его роль в современном бою. 

Поражающие факторы ядерных взрывов, средства и способы защиты от них. Отравляющие 

вещества, их назначение и  классификация. Внешние признаки применения 

бактериологического (биологического) оружия. Поражающие свойства зажигательного оружия 

и  средства его применения. Назначение, устройство и  подбор по размеру средств 

индивидуальной защиты. Использование их в положениях «походное», «наготове» и «боевое», 

подаваемые при этом команды. Сигналы оповещения о  применении противником оружия 

массового поражения и порядок действий по ним. Назначение и  устройство индивидуального 



противохимического пакета и правила пользования им. Правила поведения на заражённой 

местности. Назначение, устройство и  порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД -1 и 

войсковым прибором химической разведки (ВПХР).   

Модуль №  6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»   

Состав и  назначение штатных и  подручных средств первой помощи. Основные типы ранений 

на поле боя. Приёмы первой помощи. Остановка кровотечения. Наложение повязок. 

Иммобилизация конечностей. Способы поиска, сближения и  эвакуации раненых с  поля боя.  

Штатные и  подручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия.   

Модуль №  7 «Общевоинские уставы»   

Общие обязанности, права и  ответственность военнослужащих. Содержание воинской 

дисциплины. Правила взаимоотношений между военнослужащими и ответственность за их 

нарушение. Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). Воинские звания. 

Обязанности солдата (матроса). Организация размещения и  быта военнослужащих. 

Распределение времени и  внутренний порядок. Состав и  назначение суточного наряда.  

Обязанности дежурного и  дневального по роте. Ответственность за нарушение порядка несения 

внутренней службы. Виды караулов. Назначение и  состав караула. Подготовка караула. 

Неприкосновенность часового. Обязанности часового, порядок применения оружия.   

Модуль №  8 «Строевая подготовка»   

Строи и  управление ими. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

Развёрнутый и походный строи отделения (взвода). Строевые приёмы на месте. Строевые 

приёмы в  движении без оружия. Выход из строя, подход к  начальнику и  возвращение в  строй. 

Строевая стойка с  оружием. Выполнение воинского приветствия с  оружием. Строевые приёмы 

с  оружием на месте (автоматом). Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена 

направления движения. Выполнение воинского приветствия в  движении. Ответ на приветствие 

в  составе подразделения.   

Модуль №  9 «Основы безопасности военной службы»   

Опасные факторы военной службы в  процессе повседневной деятельности и  боевой 

подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.   

Вариативный компонент «Патриотическое воспитание и  профессиональная ориентация»    

Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации. Права и  

обязанности гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие гражданина с  государством 

и  обществом, гражданские инициативы и  волонтёрство»   

Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Система органов государственной власти федерального и регионального уровней. Правовая 

сфера жизни общества. Правообразующие принципы. Проявления гражданственности в  

повседневной жизни. Патриотизм и  псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма и  

гражданственности. Гражданское общество и  его институты, система политических и 

общественных объединений.   

Модуль «Профессии будущего — современная наука и  высокие технологии в  военной сфере, 

военные и  гражданские специальности»   

Специфика рынка труда. Военно-учётные специальности. Высшие учебные заведения 

Минобороны России и  других федеральных органов исполнительной власти, где 

предусмотрена военная служба. Высокие технологии, их использование в  военной сфере.   

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в  современном мире, противодействие 

негативным тенденциям в  международных отношениях»  

Конструктивные и  деструктивные ценности. Система общественных и  личностных ценностей, 

расстановка приоритетов. Влияние средств массовой информации на общество. Способы и  

инструменты формирования общественного мнения. Информационнопсихологическая войнаОт 

холодной войны к гибридной войне. Стратегия гибридных войн.  



Концепция «мягкой силы». Ложная и недостоверная информация: основные признаки. 

Невоенные «факторы силы» в  международных конфликтах.   

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной  

войне 1941—1945 годов»   

События, ставшие основой государственных праздников и  памятных дат России. Причины 

начала Великой Отечественной войны и  усилия СССР по её предотвращению. Основные битвы 

и  операции Великой Отечественной войны (Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская 

дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция «Багратион», освобождение Европы , 

Берлинская операция). Вклад народа в  победу на трудовом фронте. Герои Великой 

Отечественной войны. Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи 

участников сборов  

 

4.Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка.  

 Программа воспитания МБОУ гимназии №1 является частью ООП СОО и направлена на 

реализацию воспитательного потенциала всеми участниками отношений. Основным 

направлением воспитательного потенциала является личностное становление Обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития мира и России. 

Программа обеспечивает достижение личностных результатов, прописанных во ФГОС.  

Воспитательная деятельность в МБОУ гимназии №1 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.  

 Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

обучающихся основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с обучающимися в школе.  

Целевой раздел.  

Воспитательная деятельность в МБОУ гимназии №1 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

Цель и задачи воспитания обучающихся.  

Цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации  на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и 

свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за 

его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета 

духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти  и преемственности поколений, 

единства народов России), а также принятых  в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства.  



Задачи воспитания обучающихся: усвоение обучающимися знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций,  

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,  

традициям (их освоение, принятие);   

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в  

соответствии с ФГОС СОО.   

Личностные результаты включают: осознание российской 

гражданской идентичности;  сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы;  

 готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному  

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения  

к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Направления воспитания.  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной  и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:   

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры.  

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,  

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности.  

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.  

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства.  

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации  на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение  в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды.  

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 



других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.   

Целевые ориентиры результатов воспитания.   

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Гражданское воспитание:  

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; сознающий своё 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, 

волонтёрском 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 учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; действующий и оценивающий своё 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 учётом 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 учётом 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 

пропагандирующий безопасный 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 

достижения российского народа; проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида  в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом 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 учётом 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  

учётом 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.  

Содержательный раздел.  

Уклад образовательной организации.  

МБОУ гимназия №1 осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

начального, основного и среднего общего образования.  

        МБОУ гимназия №1 - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и 

инновационному будущему.  

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на развитие 

детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели школы построены 

на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными участниками 

образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных 

проектах и акциях.  

Гимназия  организует сетевое взаимодействие с институтами высшего профессионального   

образования ДВМГУ, РАНХИС, ТОГУ, среднего профессионального образования техникумом 

Водного транспорта, Педагогическим колледжем, что способствует привлечению 

высококлассных работников сферы дополнительного и профессионального  образования.  

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой карьерного 

роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, формирования 

его мировоззрения на годы вперед. В  МБОУ гимназии №1 организована  методическая 

деятельность над совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и 

укрепляет  лучшие собственные практики,  а также успешно осваивает и вводит в практику 

работы  современные тенденции образования.   

Процесс воспитания в МБОУ гимназии №1 основывается на следующих принципах:   

приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации;   

психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия обучющихся  и педагогов;   

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;   



совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития обучающегося, а 

воспитание -это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

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;   

следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д;.   

ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый 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.    

Процесс воспитания в  МБОУ гимназии №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия  всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей):  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в  МБОУ гимназии №1 являются следующие:   

стержнем годового цикла воспитательной работы   являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и 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), например, 

традиционный конкурс «Ученик года», где учащиеся проявляют себя в разных номинациях, а 

итогом  яляется - заключительный концерт;  

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;   

педагоги школы  ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 



студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в МБОУ гимназии №1   является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Цель воспитания   – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности школы, реализовывать их воспитательные возможности;  

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;   

поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  гимназии детских  

общественных объединений и организаций;  

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

организовывать профориентационную работу со школьниками;  

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;   

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ гимназии №1 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

 Виды, формы, содержание деятельности  

Приоритетными формами организации воспитательного процесса   следующие  детсковзрослые  

объединения:  

совет старшеклассников 

-РДШ   

-Движение первых  

физкультурно-спортивный клуб «Титан»  

хореографический ансамбль «Пульс»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 



направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле, реализуемом в МБОУ гимназии №1.  

В штатном расписании имеется социальный педагог, педагог -психолог, советник по 

воспитанию,  что позволяет создать в образовательной организации 

психологическикомфортную среду для каждого ребенка и взрослого, соблюдать права семьи и 

ребенка, конфиденциальность информации об обучающихся и их семьях,  

Совет гимназии, в состав которого входят сотрудники, ученики и родители, позволяет создать в 

гимназии такую общность, компетенцией которой является решения стратегических задач 

развития гимназии и безопасных условий обучения, воспитания и труда в учреждении.  

Совет старшеклассников   - орган ученического самоуправления, который решает вопросы 

планирования, подготовки и проведения основных совместных дел школьников и педагогов, 

организация дежурства, поддержание порядка и дисциплины в школе.  

Виды, формы, содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле, реализуемом в МБОУ гимназии №1.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Модуль «Урочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное 

использование воспитательных возможностей содержания учебных  

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; включение 

учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей  

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; выбор методов, 

методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью  и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; привлечение 

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения  к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение интерактивных 

форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения  со сверстниками и педагогическими работниками, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся  над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества  и взаимной помощи; инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности.  

Модуль «Внеурочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  



курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической,  

краеведческой, историко-культурной направленности – игра «Патриот»; курсы, занятия 

духовно-нравственной направленности по религиозным культурам  

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовноисторическому краеведению; курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской  

направленности; курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и  

жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Модуль «Классное руководство».  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает:  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической  

направленности; инициирование и поддержку   участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях,  

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; сплочение коллектива класса 

через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; выработку 

совместно с обучающимися правил поведения класса, участие  в выработке  

таких правил поведения в образовательной организации; изучение особенностей личностного 

развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также  (при 

необходимости) с педагогом-психологом; доверительное общение и поддержку обучающихся в 

решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в  

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные  на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и  

(или) разрешение конфликтов между учителями  и обучающимися; проведение педагогических 

советов для решения конкретных проблем класса,  

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителейпредметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении  в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи  в отношениях с учителями, администрацией; создание и 

организацию работы родительского комитета класса, участвующего в  

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 



привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий  в классе и  

общеобразовательной организации; проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий.  

Модуль «Основные дела гимназистов».  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

общешкольные праздники, такие например,  как «Осенний квест», «Новогодний калейдоскоп», 

«Рождественнский бал» и т.д. , ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, например «С Днем рождения, край  

Хабаровский»,  «Мы за мир», «Бессмертный полк» и т.д.в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; церемонии награждения (по итогам учебного периода, 

года) обучающихся  и педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения  

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками,  в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; проводимые для жителей населенного пункта и 

организуемые совместно  с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи  с памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие  в себя  

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историкокраеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной  и другой направленности; вовлечение 

по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и 

других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями  с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия».  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно  с социальными 

партнёрами образовательной организации, например «Профессилнальные пробы»; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям;  

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, Кванториум, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся  с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; литературные, исторические, экологические и 

другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся  

для изучения историкокультурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; выездные события, включающие в себя комплекс 



коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла  при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), 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, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; изготовление, размещение, 

обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; организацию и поддержание в 

образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна  

Российской Федерации; оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты 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 образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств,  

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; создание и поддержание в 

вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять  для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; деятельность классных руководителей и других педагогов вместе  с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,  

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); разработку и 

обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций  и других), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная  для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  



Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматриваеть:  

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете школы; тематические 

родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки  

и внеурочные занятия; работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; проведение тематических собраний (в том 

числе по инициативе родителей),  на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских конфессий, обмениваться опытом; родительские форумы на 

официальном сайте образовательной организации  в Интернете, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); привлечение родителей (законных представителей) к подготовке  и 

проведению  

классных и общешкольных мероприятий; при наличии среди обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей,  

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 

Модуль «Самоуправление».  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления  в образовательной 

организации предусматривает:  

 организацию  и  деятельность  органов  ученического  самоуправления  (совет  

обучающихся или других), избранных обучающимися; представление органами  ученического 

самоуправления интересов обучающихся в  

процессе управления образовательной организацией; защиту органами ученического 

самоуправления законных интересов и прав  

обучающихся; участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности  в образовательной организации.  

Модуль «Профилактика и безопасность».  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности  в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды  предусматривает:  

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  в МБОУ СОШ №30 

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 риска обучающихся 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); 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 образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные 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 

образовательной организации 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).  

Модуль «Социальное партнёрство».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и  

другие); 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-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; реализация социальных проектов, совместно 

разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

Модуль «Профориентация».  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы предусматривает:  

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального  будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления  о  

существующих профессиях и условиях работы; посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 



дверей в организациях профессионального, высшего образования; совместное с педагогами 

изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых  

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайнкурсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; участие в работе 

всероссийских профориентационных проектов; индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение  в выборе ими будущей профессии; освоение обучающимися основ профессии в 

рамках различных курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.   



 

 

                                                                                       Приложение №4 

к приказу №153/01-10 

от 30.08.2023 года 
МБОУ гимназии №1 

2. Организационный раздел 

Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования 

(далее – учебный план) для 11 классов на 2023/2024 учебный год являются следующие 

документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; – Федеральный закон от 

03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный  

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.  

2012 № 413(с последующими изменениями)); 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  

факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»)  

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «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» (с последующими изменениями); 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС  

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов  

по классам (годам обучения). 

Пункт 18.3.1.ФГОС СОО устанавливает не только обязательные предметные области, но 

и обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане. 

Учебный план 11-х классов  МБОУ гимназии №1 содержит 11 – 12 учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной стандартом, в том числе 3-4 учебных предмета на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 «Русский язык и литература»: русский язык, литература;  

  «Иностранный язык»: иностранный язык (английский); 

 «Математика и информатика»: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика 

 «Общественные науки»: история (Россия в мире), обществознание, экономика, право; 

 «Астрономия»: астрономия; 

 «Естественнонаучные предметы»: химия, биология, физика; 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности; 



 «Проектная деятельность»: индивидуальный проект. 

            Модель профильного обучения реализуется через обязательное освоение каждым 

учеником не менее трех предметов на углубленном уровне. В ИУП – профильными предметами 

являются:  

 математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – по 6 часов в неделю; 

 экономика – по 2 часа в неделю; 

 история – по 4 часа в неделю; 

 право – по 2 часа в неделю; 

 русский язык – по 3 часа в неделю; 

 литература – по 5 часов в неделю; 

 физика – по 5 часов в неделю; 

 иностранный язык (английский) – по 6 часов в неделю; 

 информатика – по 4 часа в неделю; 

 биология – по 3 часа в неделю; 

 химия – по 3 часа в неделю. 

Базовое изучение математики увеличено на 1 час за счет инвариантной части участника 

образовательного процесса в целях обеспечения более высокого уровня освоения базового учебного 

предмета, и составляет 5 часов. 

   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10,11 классе 3 часа в неделю (за 

счет обязательной части). Учебный предмет «Физическая культура» на ступени среднего общего 

образования изучается на базовом уровне. В целях повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся предусматривается внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность школы.  

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обусловлено 

необходимостью освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. С целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочие программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» включен учебный материал по изучению 

правил дорожного движения. 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 

мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

Задача индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации индивидуального проекта в 10,11 классе в учебном плане ФГОС СОО 

выделен 1 час в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 



(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов предметов обязательной части, на введение отдельных предметов и 

элективных курсов, а именно (из расчета кол-во часов в неделю): 

 Дополнительные предметы в 11-х классах: 

 химия – 1 час; 

 физика – 2 часа; 

 обществознание – 2 часа; 

 информатика – 1 час; 

 биология – 1 час 

 

 Курсы по выбору в 10-х классах: 

 Программирование – 1 час; 

 Дебаты и публичные выступления на английском языке – 1 час; 

 Основы педагогики – 1 час; 

 Возрастная психология – 1 час ; 

 Методы решения задач по физике – 1 час; 

 Финансовая грамотность – 1 час; 

 Молекулярная биология и генетика – 2 часа; 

 Теоретические основы химии в задачах и упражнениях – 2 часа; 

 Актуальные вопросы обществознания – 1 час; 

 Русская история и культура – 1 час. 
 

 Курсы по выбору в 11-х классах: 

 Программирование – 1 час; 

 3D моделирование – 1  час; 

 Информатика как бизнес - инструмент общества – 1 час; 

 Геополитика и геоэкология  – 1 час; 

 Решение нестандартных задач по математике – 1 час; 

 Методы решения задач по физике – 1 час; 

 Трудные вопросы русского языка – 1 час; 

 Молекулярная биология и генетика – 2 часа; 

 Теоретические основы химии в задачах и упражнениях – 2 часа; 

 Актуальные вопросы обществознания – 1 час; 

 Русская история и культура – 1 час; 

 Финансовая грамотность – 1 час. 
Курсы по выбору – обязательные учебные предметы, они развивают содержание одного 

из  

базовых или  углубленных  учебных предметов, что позволяет усвоить высокий уровень  

освоения предмета или  удовлетворяют познавательные интересы обучающихся в 

различных 

 сферах деятельности человека. 

 

Учебный план учащихся начавших обучение в 2022-2023 учебном году, 

 реализующий ФГОС СОО 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Количество часов Количество часов 

недельное годовое  недельное годовое  

1. Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы 



 

Учебный план учащихся начавших обучение в 2023-2024 учебном году, 

 реализующий ФГОС СОО 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 1 3 34 102 1 3 34 102 

Литература Б У 3 5 102 170 3 5 102 170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б * * * * * * * * 

Родная литература 

(русская) 

Б * * * * * * * * 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

Б У 5 6 170 204 5 6 170 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б У 3 6 102 204 3 6 102 204 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 

Общественные 
науки 

История Б У 2 4 68 136 2  68 136 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный проект 1 

 

34 1 34 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные учебные предметы 

Математика и 

информатика 

Информатика Б У 1 4 34 136 1 4 34 136 

Естественные науки Биология Б У 1 3 34 102 1 3 34 102 

Физика  Б У 2 5 68 170 2 5 68 170 

Химия Б У 1 3 34 102 1 3 34 102 

Общественные науки География Б 1 34 1 34 

Обществознание Б 2 68 2 68 

Экономика У 2 68 2 68 

Право У 2 68 2 68 

Курсы по выбору  

Программирование 1 34 1 34 

3D моделирование 1 34 1 34 

Информатика как бизнес - инструмент общества 1 34 1 34 

Геополитика и геоэкология   1 34 1 34 

Решение нестандартных задач по математике 1 34 1 34 

Методы решения задач по физике 1 34 1 34 

Трудные вопросы русского языка 1 34 1 34 

Молекулярная биология и генетика 2 68 2 68 

Теоретические основы химии в задачах и упражнениях 2 68 2 68 

Актуальные вопросы обществознания 1 34 1 34 

Русская история и культура 1 34 1 34 

Финансовая грамотность 1 34 1 34 

Максимальная (недельная) учебная нагрузка учащегося 

 

37 ч. 1258 ч. 37 ч. 1258 ч. 

 

Максимальная (недельная) учебная нагрузка учащегося за 10 – 11 класс 

 

 

2516 ч. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Количество часов Количество часов 

недельное годовое  недельное годовое  

1. Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 

Литература Б У 3 5 102 170 3 5 102 170 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б У 2 4 68 136 2 4 68 136 

Геометрия Б У 2 3 68 102 2 3 68 102 



 

Вероятность и статистика Б У 1 1 34 34 1 1 34 34 

Информатика Б У 1 4 34 136 1 4 34 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б У 3 5 102 170 3 5 102 170 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б У 2 5 68 170 2 5 68 170 

Химия Б У 1 3 34 102 1 3 34 102 

Биология Б У 1 3 34 102 1 3 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История Б У 2 4 68 136 2  68 136 

Обществознание Б У 2 4 68 136 2 4 68 136 

География Б У 1 3 34 102 1 3 34 102 

Физическая 

культура,  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 

Проектная 
деятельность 

Индивидуальный проект 1 

 

34 - - 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору  

Программирование 1 34 1 34 

Методы решения задач по физике 1 34 1 34 

Актуальные вопросы обществознания 1 34 1 34 

Русская история и культура 2 68 2 68 

Молекулярная биология и генетика 2 68 2 68 

Теоретические основы химии в задачах и упражнениях 1 34 1 34 

Дебаты и публичные выступления на английском языке 1 34 1 34 

Основы педагогики 1 34 1 34 

Возрастная психология 1 34 1 34 

Финансовая грамотность 1 34 1 34 

Максимальная (недельная) учебная нагрузка учащегося 

 

37 ч. 1258 ч. 37 ч. 1258 ч. 

 

Максимальная (недельная) учебная нагрузка учащегося за 10 – 11 класс 

 

 

2516 ч. 



                                                                                       Приложение №5 

к приказу №153/01-10 

от 30.08.2023 года МБОУ гимназии №1 
 

3. Организационный раздел 

 

Календарный учебный график МБОУ гимназии №1 на 2023-2024 учебный год 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; (с последующими изменениями) 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с федеральным календарным учебным графиком. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся: 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №1 

на 2023/2024 учебный год 
 

*- окончание учебных занятий в  11 классах может быть изменено в соответствии с расписанием ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Класс 

Учебные занятия 

1 четверть 
Каникулы 

Учебные занятия 

2 четверть 
Каникулы 

Учебные занятия 

3 четверть 
Каникулы 

Учебные занятия 

4 четверть 
Каникулы 

число 

недель 
начало-конец 

число 

недель 
начало-конец 

число  

недель 
начало-конец число недель начало-конец 

10 
49 дней 

8 нед. 1 день 
01.09 – 27.10 28.10 – 05.11 

47 дней 

7 нед. 5 дней 

 

06.11 – 29.12 

 

30.12 – 07.01 

62 дня 

10 нед. 2 дня 

08.01 – 22.03 
23.03 – 31.03 46 дней 

7 нед. 4 дня 
01.04 - 25.05 

27.05 – 31.08 

11 
49 дней 

8 нед. 1 день 
01.09 – 27.10 28.10 – 05.11 

47 дней 
7 нед. 5 дней 

 
06.11 – 29.12 

 
30.12 – 07.01 

62 дня 
10 нед. 2 дня 

08.01 – 22.03 
23.03 – 31.03 46 дней 

7 нед. 4 дня 
01.04 - 25.05* с 27.05 

 



                                                                                       Приложение №6 

к приказу №153/01-10 

от 30.08.2023 года 
МБОУ гимназии №1 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

МБОУ гимназии №1 (6 - дневная учебная неделя) 

на 2023-2024 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии №1 является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивает реализацию всех  требований, а также определяет объем 

нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 11 классах. План  

внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций (письмо  

Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03), с учетом успешности обучения 

школьников, уровня их социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей,  

особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей населения. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования (предметных,  

метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. В рамках  

реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах среднего общего образования. Часы внеурочной  

деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное,  

физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в  

обучении и социализации. 

Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с 

рабочей программой воспитания школы. С целью обеспечения преемственности содержания  

образовательных программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена следующие направления: информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе  

основы предпринимательства) «Россия – мои горизонты» (четверг) занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в  

том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и  

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных  

музеях, школьных спортивных клубах; занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках РДДМ) 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации образовательные организации высшего образования, научные 



организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 

объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. Формы внеурочной 

деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

 В соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (в год 

680 часов) 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность,  

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 
 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

 По 1 часа в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

 По 1 часу в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся («Билет в будущее», 

курс «Россия – мои возможности»). 

 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

 

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии;  
 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально- 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности.  

 

  
Недельный план внеурочной деятельности СОО по ФОП на 2023/24 учебный год 

 

№ Направление Программа Форма  10   



внеурочной 

деятельности 
организации 

внеурочной 

деятельности 

А 10 

Б 
10В 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1.  Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Тематические 

классные часы 

1 1 1 

2.  Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных  
интересов и потребностей 
обучающихся. 

Профориентация 

«Билет в будущее» 

Профориентацион

ные часы 

0,5 0,5 0,5 

«Россия-мои 

возможности» 

Курс 0,5 0,5 0,5 

3.  Занятия по формированию 
по функциональной 
грамотности 

«Мы будем жить и 
работать в 
изменяющемся 
цифровом мире»   

 

Курс 1 1 1 

Вариативная часть  

4.  Занятия, связанные с 
реализацией особых  

интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку 

Занятия 1 1 1 

Проектная 
деятельность 

Занятия 1 1 1 

«Первая медицинская 
помощь» 

Занятия 1 1 1 

5.  Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся 
в творческом и физическом 
развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и 
талантов. 

Объединение 
«Баскетбол» 

Секция  1 1 1 

Объединение 
«Волейбол» 

Секция 1 1 1 

6.  Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 

сопровождение 
деятельности социально- 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 

самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности. 

Объединение «Мы 

вместе» Клуб 

1 1 1 

Объединение 
«Патриот», юнармия 

Клуб 1 1 1 

Всего часов в неделю: 10 10 10 

Всего часов в год 340 340 340 



 
 

Годовой план внеурочной деятельности СОО по ФОП на 2024/25 учебный год 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

11 

А 

11Б 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1.  Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о важном» Тематические классные 

часы 

1 1 

2.  Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных  
интересов и потребностей 
обучающихся. 

Профориентация 

«Билет в будущее» 

Профориентационные 

часы 

1   

Россия-мои 

возможности 

Курс   1 

3.  Занятия по формированию 

по функциональной 
грамотности 

Объединение «Юный 

химик» 
Занятия   1  

Объединение «Химия 
для всех» 

Занятия    1 

Вариативная часть 

4.  Занятия, связанные с 
реализацией особых  
интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Проектная 
деятельность» 

Занятия 1 1 

«Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку» 

Занятия 1 1 

«Подготовка к  

итоговому сочинения» 

 1 1 

5.  Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов 
и потребностей 
обучающихся в творческом 
и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Спортивные танцы Клуб 1 1 

Объединение 
«Волейбол» 

Занятия   1 1 

6.  Занятия, направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 

деятельности социально- 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 

организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 
воспитательной 

Объединение «Мы 

вместе» Клуб 

1 2 

 «Школьная газета» Клуб 1    



направленности. 

Всего часов в неделю: 10 10 

Всего часов в год: 340 340 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение №7 

к приказу №153/01-10 

от 30.08.2023 года 
МБОУ гимназии №1 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ гимназии №1 (6 - дневная учебная неделя) 

на 2023-2024 учебный год 
 

 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.   
 

Мероприятия   Классы   Сроки   

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

День Знаний  10,11  1.09  

Мы за мир  

Акция "Мы обязаны знать и помнить", посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

Классные часы "Пусть всегда будет мир!"  

10,11  2-5.09  

Проект «Безопасная дорога»  10,11  В течение года  

Кл.час 210 лет со дня Бородинского сражения  10,11  7.09  

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики  

10,11  декабрь  

Проект «Твоя жизнь – твой выбор»  10,11  В течение года  

«Уроки здоровья» - беседы, лекции, встречи по профилактике 

ЗОЖ  

10,11  В течение года  

Мы – десятиклассники  10  25.09  

Осень бывает разная ( проект КТД)  10,11  октябрь  

«Моя мама лучшая»  10,11  ноябрь  

День рождение Деда Мороза. Новогодний калейдоскоп  10,11  с18.11.по 30.12  

Неизвестный солдат – история рассказывает  10,11  3.12  

День Героев Отечества  10,11  9.12  

Конституция - основной закон РФ  10,11  12.12  

День Российской науки  10,11  февраль  

Дарите женщинам цветы.  10,11  7.03  

Мы за ЗОЖ  10,11  в течение года  

Освоение космоса  10,11  апрель  

Одна на всех была ПОБЕДА  

Кл.часы, праздник инсценированной песни,участие в 

Бессмертном полку  

10,11  май  

Праздник «Последний звонок» Торжественная линейка Классные 

часы «Вот и стали мы на год взрослее»  

11   с 25.05  

модуль «Классное руководство»  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  10,11  в течение года  



Дни открытых дверей  10,11  в течение года  

 

Модуль «Школьный урок»   

Урок мира  10,11  2-3.09  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля #Вместе ярче  

10,11  октябрь  

Всероссийский урок здоровья «Будь здоров»  10,11  в течение года  

Тематический урок ОБЖ  10,11  апрель  

«Космос - это мы. Гагаринский урок». Тематические 

мероприятия «человек и космос»  

10,11  12.04  

ВОШ  10,11  сентябрь, октябрь  

НПК  10,11  март  

Предметные недели  10,11  в течение года  

Модуль «Работа с родителями»   

Общешкольные родительские собрания «Лишь у счастливых 

родителей вырастают счастливые дети»  

10,11  в течение года  

Совет гимназистов  10,11  в течение года  

Работа в составе школьной комиссии по контролю за качеством 

школьного питания  

10,11  в течение года  

Родительские дни  10,11  в течение года  

Модуль «Профориентация»   

Классные часы, направленные на ознакомление с миром 

профессий.  

10,11  в течение года  

Встречи с представителями среднеспециальных и высших 

учебных за ведений  

10,11  в течение года  

Дни открытых дверей в ВУЗах и СУЗах г. Хабаровска  10,11  в течение года  

«Классные встречи» с интересными людьми, различных 

профессий  

10,11  в течение года  

Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОрия»  10,11  в течение года  

Участие в реализации Всероссийских проектов «Большая 

перемена» , «Билет в будущее»  

10,11  в течение года  

Модуль «Самоуправление»   

Формирование Совета обучающихся  10,11  сентябрь  

Выборы Лидера обучающихся  10,11  сентябрь  

Заседания Совета старшеклассников 10,11  один раз в месяц  

Планирование и организация ключевых воспитательных дел  10,11  в течение года  

Участие во всероссийских конкурсах ученического 

самоуправления  

10,11  в течение года  

Организация предметно-эстетической среды   

Событийный дизайн: оформление школы и кабинетов к  10,11  в течение года  

торжественным мероприятиям, КТД    



Проект «Персональная выставка»  10,11  в течение года  
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