
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей № 2

Приказ

от 01 августа 2024 г. № 377/3

О внесении изменений в Основную образовательную 
программу среднего общего образования 

МБОУ Одинцовского лицея № 2

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом б части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации № 62 от 01.02.2024 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 
федеральных образовательных программ основного и среднего общего образования» 
(Зарегистрирован 29.02.2024 № 77380), приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.03.2024 № 171 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования" (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830) и на основании решения
педагогического совета (протокол № 8 от 26.06.2024г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести и утвердить изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования (далее -  ООП СОО) МБОУ Одинцовского лицея № 2, утвержденную 
приказом МБОУ Одинцовского лицея № 2 от 28.08.2023 № 322:
вести учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (далее -  ОБЗР) взамен 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
разделе 1 («Целевой раздел»), подпункте 1.1.3 (Общая характеристика образовательной 
программы среднего общего образования) дополнить нормативную базу приказами, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

В пункте 1.2. («Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 
программы среднего общего образования»), подпункте 1.2.3 («Планируемые предметные 
результаты освоения ОП») изложить предметные результаты по предметам: 
«Литература»(базовый уровень), «Литература» (углубленный уровень), «География» 
(базовый уровень),«Основы безопасности и защиты родины» в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему приказу;
раздел 2 (Содержательный раздел ОП СОО) внести следующие изменения:

• пункт 2.1.2 (Литература (базовый уровень) изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему приказу

• пункт 2.1.3 (Литература (углубленный уровень) изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему приказу

• пункт 2.1.17 (География (базовый уровень) изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему приказу

• пункт 2.1.22 (Основы безопасности и защиты Родины) изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему приказу.
В пункт 2.1.24. (Рабочие программы учебных курсов) внести следующие изменения:



2.1.24.1 Курс «Практикум по русскому языку» заменить программой учебного курса 
«Практикум по географии» согласно приложению 7 к настоящему приказу;

2.1.24.2 Курс «Практикум Разговорный английский» заменить программой учебного 
курса «Лингвистический практикум по иностранному языку» согласно приложению 8 к 
настоящему приказу;

2.1.24.3 Курс «Практикум «Решение задач по информатике» заменить программой 
учебного курса «Основы программирования на языке Python» согласно приложению 9 к 
настоящему приказу.

Добавить пункты
2.1.24.4 Курс «Психология человека» согласно приложению 10 к настоящему приказу;
2.1.24.5 Курс «Педагогический практикум» согласно приложению 11 к настоящему 

приказу;
2.1.24.6 Курс «Практикум по решению математических задач» согласно приложению 12 

к настоящему приказу;
2.1.24.7 Курс «Актуальные вопросы обществознания» согласно приложению 13 к 

настоящему приказу;
2.1.24.8 Курс «Основы экономики» согласно приложению 14 к настоящему приказу 

пункт 2.1.25 (Рабочие программы внеурочной деятельности) внести следующие изменения:
2.1.25.2 «Функциональная грамотность» - заменить программой внеурочной 

деятельности «Педагогическая мастерская» согласно приложению 15 к настоящему приказу
2.1.25.6 «Объединение «#Я за активную позицию» - заменить программой внеурочной 

деятельности «Основы предпринимательства и бизнеса» согласно приложению 16 к 
настоящему приказу
разделе 3 (Организационный раздел образовательной программы среднего общего 
образования) внести следующие изменения:

Пункт 3.1. (Учебный план) изложить в новой редакции, согласно приложению 17 к 
настоящему приказу;

Пункт 3.2.(План внеурочной деятельности) изложить в новой редакции, согласно 
приложению 18 к настоящему приказу;

В пункте 3.3 (Календарный учебный график) изменить подпункты 1, 2 и 4 , согласно 
приложению 19 к настоящему приказу;

Пункт 3.4. (Календарный план воспитательной работы) изложить в новой редакции, 
согласно приложению 20 к настоящему приказу.
аместителю директора по УВР Шевченко И.Е. обеспечить реализацию основной 
образовательной программы среднего общего образования, с учетом внесенных изменений, 
дминистратору сайта Бодровой И.А. разместить основную образовательную программу 
среднего общего образования в редакции настоящего приказа в форме электронных 
документов на официальном сайте МБОУ Одинцовского лицея №2 в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 22.08.2024. 
онтроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Валуева В.А.



Приложение 1
1.1.3 Общая характеристика образовательной программы среднего общего 

образования
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Одинцовского лицея 

№2 разработана основе Федеральной образовательной программы среднего общего 
образования (ФОП) в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 
основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 
70809), Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480)и от 12 августа 2022 г. № 732 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., 
регистрационный № 70034), Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2023 № 371"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 
общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228), приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации № 1028 от 27.12.2023 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 
общего образования» (Зарегистрирован 02.02.2024 № 77121), приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации № 31 от 22.01.2024 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 
образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77330), приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 62 от 01.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 
образовательных программ основного и среднего общего образования» (Зарегистрирован
29.02.2024 № 77380), приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 110 от
19.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования» 
(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331), приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830).



Приложение 2
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ОП

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень):
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 
через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса 
А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 
дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить 
хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 
(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман-эпопея 
Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый 
сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 
Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в 
штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 
Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского "Как 
закалялась сталь" (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные 
главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия"; роман А.А. 
Фадеева "Молодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", одно 
произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть
A.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 
половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова,
B.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. 
Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в 
том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); 
пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и 
других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 
Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 
стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); одно произведение 
из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 
Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 
Шесталова и других);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 
их связь с современностью;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;



8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 
каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 
наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 
проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 
стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 
перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 
их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 
кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 
и умение применять их в речевой практике;

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 
различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать 
и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 
литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем.

По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень):
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений;
2) включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 
культуры;

3) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности;

4) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
отечественной и других культур;

5) приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к
традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

6) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
классической и современной литературы, литературы народов России, литературной 
критики, в том числе:

7) пьеса А.Н. Островского "Гроза", роман И.А. Гончарова "Обломов", роман И.С.



Тургенева "Отцы и дети", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, 
стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, роман М.Е. 
Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы), роман Н.Г. 
Чернышевского "Что делать?" (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 
наказание", роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир", одно произведение Н.С. Лескова, 
рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А. 
Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно 
по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи литературных критиков 
Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и других (не менее 
трех статей по выбору), рассказы и пьеса "На дне" М. Горького, стихотворения и рассказы 
И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока, 
стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма "Облако в 
штанах" В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 
Цветаевой, стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина "Мы", 
роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы), роман-эпопея М.А. 
Шолохова "Тихий Дон", роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия", 
произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя 
по выбору), стихотворения и поэма "По праву памяти" А.Т. Твардовского, роман А.А. 
Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", 
стихотворения и роман Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), повесть 
"Один день Ивана Денисовича" и произведение "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты) А.И. 
Солженицына, произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее трех 
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Астафьева, В.И. 
Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, А.Н. Варламова, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, С.Д. 
Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. 
Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.М. Шукшина и других), не менее трех 
поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. 
Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 
Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других), пьеса одного из драматургов по 
выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. 
Рощина, К.М. Симонова и других), не менее трех произведений зарубежной литературы (в 
том числе романы и повести Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, Э.М. Ремарка, Д. 
Сэлинджера, Г. Уэллса, Г. Флобера, Э. Хемингуэя, стихотворения Г. Аполлинера, Ш. 
Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, 
Б. Шоу и других), одно произведение из литературы народов России (в том числе 
произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 
Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);

8) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных произведений с современностью;

9) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 
литературные темы;

10) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

11) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 
(или) фрагментов в каждом классе;

12) владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в



единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 
наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 
(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования);

13) владение комплексным филологическим анализом художественного текста;
14) осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том 

числе:
15) конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное 
время и пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко
литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, 
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный 
манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и 
проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, 
стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы 
стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, 
"вечные темы" и "вечные образы" в литературе, беллетристика, массовая литература, 
сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 
художественный перевод, литературная критика;

16) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 
современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 
киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 
литературы и литературной критики;

17) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и других);

18) 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;

19) сформированность представлений о стилях художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном 
авторском стиле;

20) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 
в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объем 
сочинения - не менее 250 слов);

21) владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учетом норм русского литературного языка;

22) владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной 
деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 
медиапроектов, различными приемами цитирования и редактирования текстов;

23) сформированность представлений об основных направлениях литературной 
критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;

24) умение создавать собственные литературно-критические произведения на 
основе прочитанных художественных текстов;

25) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем.

По учебному предмету "География" (базовый уровень)
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных



дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества:

выбирать и использовать источники географической информации для определения 
положения и взаиморасположения объектов в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 
распространения основных религий;

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 
территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 
формами правления и государственного устройства, стран - лидеров по производству 
основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 
международных магистралей и транспортных узлов, стран - лидеров по запасам 
минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;

выбирать и использовать источники географической информации для определения 
положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 
стран;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства:

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 (объемы 
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;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 
географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 
специализации различных стран и по их месту в международном географическом разделении 
труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 
особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 
уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с 
использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями; 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; прогнозировать изменения возрастной структуры 
населения отдельных стран Зарубежной Европы с использованием источников 
географической информации;

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 
средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 
развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 
федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 
демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 
структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, 
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", 
"зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 
деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое 
развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 
прогнозирования:

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, 
соответствующие решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально
экономических, природных и экологических процессов и явлений;

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; прогнозировать 
изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения 
отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 
решения практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников:



находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 
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;

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 
воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 
на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико
ориентированных задач;

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально
экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 
размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 
структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и 
роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных 
проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 
информации

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразных явлений и процессов:

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
социально-экономических и геоэкологических процессов;

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; оценивать 
географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально
экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 
геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных 
регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 
социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 
поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 
конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным 
экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 
направления международных экономических связей России в новых экономических



условиях
) 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 объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем 
в результате природных и антропогенных воздействий) на примере регионов и стран мира, на 
планетарном уровне, умение приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 
возможных путей решения глобальных проблем.";

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины"
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны быть 

обеспечены:
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от внешних и внутренних угроз; сформирована 
представленная о государственной политике в области обеспечения государственной 
безопасности и надзора за безопасностью, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций переменного характера;

2) знание задач и основные направления Единой системы учета и устранения 
последствий возникающих ситуаций, прав и ответственности гражданина в этой области; 
права и ответственность гражданина в области гражданской квалификации; знание о 
действиях по сигналам экологической защиты;

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозы 
военного характера; роль Вооруженных Сил Российской Федерации в поддержке 
государства; знание положений общевоинских уставов Вооруженных сил Российской 
Федерации, представления о военной службе;

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; владение 
соблюдением требований безопасности при стрельбе со стрелковым оружием; 
сформированность представлений о боевых свойствах и поражающих действиях оружия 
массового поражения, а также способов защиты от него ;

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 
возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в 
условиях современного боя;

6) сформированность необходимого военного знания как фактора построения 
профессиональной траектории, в том числе и обучение организаций, осуществляющих 
подготовку кадров, уровня развития устойчивости и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка;

7) сформированность представлений о ценностях безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 
собственном поведении;

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 
условиях (в быту, на транспорте, в зонах наблюдения, в природной среде, в социуме, в 
цифровой среде); борьба с препятствиями, возникающими в ситуации; знать порядок 
действий в экстремальных и устойчивых установках;

9) сформированность представленных о важности соблюдения правил дорожного 
движения всех участников, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 
поведения при транспортировке, умение применять их на практике, знание порядка действий 
в экстремальных, экстремальных и недопустимых условиях, установленных при 
транспортировке;

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; научиться применять 
их на примере; знать порядок действий при восстановлении естественного характера;



сформированность представлений об этой безопасности, ценности бережного отношения к 
природе, разумного природопользования;

11) знание основ пожарной безопасности; уметь применять их на примере пожаров; 
знать порядок действий при угрозе пожара и пожарах в быту, зонах безопасности, на 
транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности;

12) соблюдение основ медицинских знаний: применение приемов оказания первой 
помощи при неосложненных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, 
сохранение психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 
жизни и его роль в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
отношения к вредным привычкам; знания об основных действиях при возникновении 
явлений биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и 
подручные средства для само- и взаимопомощи;

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 
явления в социальном плане, в том числе криминального характера; уметь предупреждать 
опасные явления и противодействовать им;

14) сформированность нетерпимости к проявлениям войны в социальном контексте; 
знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; научиться применять их на 
примере; уметь распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 
характера, опасности реагирования в деструктивной деятельности) и противодействовать им;

15) сформированность представленных об опасности и негативном влиянии на жизнь 
личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 
терроризма; знать роль государства в борьбе с терроризмом; уметь различать приемы 
реализации в деструктивных сообществах, экстремистскую и террористическую 
деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного 
уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения 
террористического акта; совершения террористического акта; Схема контртеррористической 
операции.



Приложение 3
2.1.2 Литература (базовый уровень)

Пояснительная записка.
20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, 
и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных во ФГОС СОО;

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить 
и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 
годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания.

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего 
общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.

20.2.4. 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.

20.2.5. Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют 
чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 
второй половины XIX - начала XXI 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.

20.2.6. Литературное образование на уровне среднего общего образования 
преемственно с учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, 
изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных 
произведений, в том числе "Слово о полку Игореве"; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. 
Державина; комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворений и баллад В.А. 
Жуковского; комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведений А.С. Пушкина 
(стихотворений, романов "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведений М.Ю. 
Лермонтова (стихотворений, романа "Герой нашего времени"); произведений Н.В. Гоголя 
(комедии "Ревизор", поэмы "Мертвые души"); 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.

20.2.7. В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 
историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены 
разделы, включающие произведения литературы народов России и зарубежной литературы.

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения литературе.

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 
сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим
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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.

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 
учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 
сформулированных во ФГОС СОО.

20.2.10.1. 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 XIX - начала XXI века, воспитании 
уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 
феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико
нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 
ценностей.

20.2.10.2. 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 литературы 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.

20.2.10.3. 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 учетом историко-литературной 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.

20.2.10.4. 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 Интернете.
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20.2.11. 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).

20.3. Содержание обучения в 10 классе.
20.3.1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; 
стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 
стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 
произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская 
дочка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); 
произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души").

20.3.2. 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 трех 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 все былое...") и другие.

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех 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 трех по выбору). Например, "Одним толчком 
согнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, 
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 . Например, "Очарованный странник", "Однодум" и 

другие.
А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама 

с собачкой", "Человек в футляре" и другие. Комедия "Вишневый сад".
20.3.3. Литературная критика второй половины XIX века.
Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", 

Д.И. Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 
изучаемым художественным произведением).

20.3.4. Литература народов России.
Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.
20.3.5. Зарубежная литература.
Зарубежная проза второй половины XIX века . 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 других.
Зарубежная драматургия второй половины XIX века . Например, пьеса Г. Ибсена 

"Кукольный дом" и другие.

20.4. Содержание обучения в 11 классе.
20.4.1. Литература конца XIX - начала XX вв.
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А.И. Куприн. Рассказы и повести . Например, "Гранатовый браслет", "Олеся" и другие.
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести . Например, "Иуда Искариот", "Большой шлем" и 

другие.
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие. Пьеса "На дне".
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и 
других.

20.4.2. Литература XX века.
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие.
A.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 
цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, 
весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. Поэма "Двенадцать".

B.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли 
бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо 
Татьяне Яковлевой" и другие. Поэма "Облако в штанах".

C.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 
родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 
ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь 
Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями... " и другие.

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы 
живем, под собою не чуя страны... " и другие.

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 
написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 
похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в 
красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью... " (из цикла "Стихи о Москве") и другие.

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней 
встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне 
голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский 
сонет", "Родная земля" и другие. Поэма "Реквием".

Н.А. Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы).
М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы).
М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по 

выбору).
А.П. Платонов. Рассказы и повести . Например, "В прекрасном и яростном мире", 

"Котлован", "Возвращение" и другие.
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 
знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 
писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев 
"Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А 
зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под 
Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах 
Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два"; С.С. Смирнов 
"Брестская крепость" и других.

A.А. Фадеев "Молодая гвардия".
B.О. Богомолов "В августе сорок четвертого".
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не



менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 
Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы . Например, В.С. Розов "Вечно 
живые" и другие.

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. 
Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег 
идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", 
"Зимняя ночь" и другие.

A.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 
(фрагменты книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под камнем" и 
другие).

B.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 
"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие.

В.Г. Распутин. Рассказы и повести . Например, "Живи и помни", "Прощание с 
Матерой" и другие.

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 
"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я 
буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие.

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть 
Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На 
столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в 
клетку... " и другие.

20.4.3. Литература второй половины XX - начала XXI вв.
Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 
"Пелагея"); Ч.Т. Айтматов (повесть "Белый пароход"); В.П. Астафьев (повествование в 
рассказах "Царь-рыба" (фрагменты); В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор"); 
Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы 
"Северный дневник", "Поморка"); З. Прилепин (рассказы из сборника "Собаки и другие 
люди"); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Понедельник начинается в субботу"); Ю.В. 
Трифонов (повесть "Обмен") и другие.

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения (по одному произведению 
не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского,
В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. 
Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 
других.

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из 
драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 
"Старший сын" и других.

20.4.4. Литература народов России.
Рассказы, повести, стихотворения . Например, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; 

повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. 
Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.

20.4.5. Зарубежная литература.
Зарубежная проза XX века . Например, произведения Р. Брэдбери "451 градус по 

Фаренгейту"; Э.М. Ремарка "Три товарища"; Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. 
Уэллса "Машина времени"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и другие.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 
Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.

Зарубежная драматургия XX века. Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее 
дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай 
"Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других.



20.5. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 
общего образования.

20.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.

20.5.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 
ситуациями, изображенными в литературных произведениях;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации;

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

готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы народов 
России;

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

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 
его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 
нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 
литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного



принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 
числе с использованием литературных произведений;

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

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

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

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

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 
литературных героев;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 
профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 
процессе литературного образования;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 
том числе ориентируясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 
читательской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 
литературе;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов 
России;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно 
прочитанных литературных произведений;



осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 
темы.

20.5.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у 
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса;

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;

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

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

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

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 
произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;

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



формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами современного литературоведения;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта;

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

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 
читательский;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду;

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
20.5.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

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

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

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

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

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

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

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

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

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации;

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

20.5.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 
изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;



самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 
имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 
литературе;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 
читательского опыта;

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

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 
культурный уровень.

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

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 
оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 
произведений;

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

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

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литературные 
темы;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 
литературе.

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

и во внеурочной деятельности по литературе;
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

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

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 
участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 
внеурочной деятельности по учебному предмету "Литература";

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

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным.

20.5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 
общего образования должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания



отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 
через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса 
А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 
дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить 
хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 
(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман-эпопея 
Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый 
сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 
Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в 
штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 
Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского "Как 
закалялась сталь" (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные 
главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия"; роман А.А. 
Фадеева "Молодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", одно 
произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть
A.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 
половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова,
B.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. 
Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в 
том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); 
пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и 
других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 
Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 
стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); одно произведение 
из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 
Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 
Шесталова и других);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 
их связь с современностью;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 
каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 
наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и



проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 
стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 
перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 
их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 
кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 
и умение применять их в речевой практике;

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 
различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать 
и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 
литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем.

20.5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 
должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 
социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 
страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 
литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 
внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 
классической литературы, а также литературы народов России (вторая половина XIX века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 
современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание литературных произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 
литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения 
и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 
к нему, передавать читательские впечатления;

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей



обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;
9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 
наличия в нем подтекста) с использованием теоретике-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 
системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и 
"вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 
их с художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, 
живопись, театр, кино, музыка);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 
анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 
менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем.

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

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 
XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 
отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 
зарубежной литературы и литературы народов России и собственного интеллектуально
нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 
русской литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 
зарубежной литературы, литературы народов России (конец XIX - начало XXI века) и 
современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь



литературных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с 
современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 
литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 
свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 
образцов отечественной и зарубежной литературы;

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 
смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 
понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 
проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 
стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая,________

N»
i/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Обобщающее повторение
Основные этапы 
литературного 
процесса от 
древнерусской 
литературы до 
литературы первой 
половины XIX 
века: обобщающее 
повторение («Слово 
о полку Игореве»; 
стихотворения М.В. 
Ломоносова, Г.Р. 
Державина; 
комедия Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль»; 
стихотворения и 
баллады В.А. 
Жуковского; 
комедия А.С. 
Грибоедова «Горе

Библиотека ЦОК



от ума»; 
произведения А.С. 
Пушкина 
(стихотворения, 
романы «Евгений 
Онегин» и 
«Капитанская 
дочка»);
произведения М.Ю. 
Лермонтова 
(стихотворения, 
роман «Герой 
нашего времени»); 
произведения Н.В. 
Гоголя (комедия 
«Ревизор», поэма 
«Мертвые души»)

Итого по разделу
Раздел 2. Литература второй половины XIX века

А. Н. Островский. 
Драма «Гроза»

Библиотека ЦОК

И. А. Гончаров. 
Роман «Обломов»

Библиотека ЦОК

И. С. Тургенев. 
Роман «Отцы и 
дети»

Библиотека ЦОК

Ф. И. Тютчев. 
Стихотворения 
«Sil entium!», «Не 
то, что мните вы, 
природа...», «Умом 
Россию не 
понять...», «О, как 
убийственно мы 
любим...», «Нам не 
дано
предугадать.», «К. 
Б.» («Я встретил 
вас — и всё 
былое...») и др.

Библиотека ЦОК

Н. А. Некрасов. 
Стихотворения 
«Тройка», «Я не 
люблю иронии 
твоей...»,
«Вчерашний день, 
часу в ш е с т о м .», 
«Мы с тобой 
бестолковые 
люди...», «Поэт и

Библиотека ЦОК



Гражданин», 
«Элегия» («Пускай 
нам говорит 
изменчивая 
мода...») и др. 
Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо»
А. А. Фет. 
Стихотворения 
«Одним толчком 
согнать ладью 
живую. » ,  «Ещё 
майская ночь», 
«Вечер», «Это утро, 
радость э т а .» ,  
«Шёпот, робкое 
д ы хан ье .» ,
«Сияла ночь. Луной 
был полон сад. 
Л еж ал и .»  и др.

Библиотека ЦОК

М. Е. Салтыков- 
Щедрин. Роман- 
хроника «История 
одного города» (не 
менее двух глав по 
выбору). Например, 
главы «О корени 
происхождения 
глуповцев», «Опись 
градоначальникам», 
«Органчик», 
«Подтверждение 
покаяния» и др.

Библиотека ЦОК

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

Библиотека ЦОК

Л. Н. Толстой. 
Роман-эпопея 
«Война и мир»

Библиотека ЦОК

Н. С. Лесков. 
Рассказы и повести 
(не менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
«Очарованный 
странник», 
«Однодум» и др.

Библиотека ЦОК

А. П. Чехов. 
Рассказы (не менее 
трёх по выбору).

Библиотека ЦОК



Например, 
«Студент», 
«Ионыч», «Дама с 
собачкой»,
«Человек в 
футляре» и др. 
Комедия 
«Вишнёвый сад»

Итого по разделу
Раздел 3. Литература народов России

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

Библиотека ЦОК

Итого по разделу
Раздел 4. Зарубежная литература

Зарубежная проза 
второй половины 
XIX века (не менее 
одного
произведения по
выбору). Например,
произведения
Ч.Диккенса «Дэвид
Копперфилд»,
«Большие
надежды»;
Г. Флобера «Мадам 
Бовари» и др.

Библиотека ЦОК

Зарубежная поэзия 
второй половины 
XIX века (не менее 
двух стихотворений 
одного из поэтов по 
выбору). Например, 
стихотворения 
А.Рембо,
Ш.Бодлера и др.

Библиотека ЦОК

Зарубежная 
драматургия второй 
половины XIX века 
(не менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
пьеса Г.Ибсена 
«Кукольный дом» и 
др.

Библиотека ЦОК

Итого по разделу
Развитие речи



Уроки внеклассного 
чтения
Итоговые контрольные 
работы
Подготовка и защита 
проектов
Резервные уроки
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные 
образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
художественной литературы и умение применять их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 
менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практическ 
ие работы

Раздел 1. Литература конца XIX —  начала ХХ века
А. И. Куприн. 
Рассказы и 
повести . 
Например, 
«Гранатовый 
браслет»,
«Олеся» и др.

Библиотека ЦОК

Л. Н. Андреев. 
Рассказы и 
повести . 
Например, «Иуда

Библиотека ЦОК



Искариот», 
«Большой шлем» 
и др.
М. Горький. 
Рассказы (один по 
выбору). 
Например, 
«Старуха 
Изергиль», 
«Макар Чудра», 
«Коновалов» и 
др. Пьеса «На 
дне».

Библиотека ЦОК

Стихотворения
поэтов
Серебряного века 
(не менее двух 
стихотворений 
одного поэта по 
выбору). 
Например, 
стихотворения К. 
Д. Бальмонта, М. 
А. Волошина, Н. 
С. Гумилёва и др.

Библиотека ЦОК

Итого по разделу
Раздел 2. Литература ХХ века

И. А. Бунин. 
Рассказы (два по 
выбору). 
Например, 
«Антоновские 
яблоки», «Чистый 
понедельник», 
«Господин из 
Сан-Франциско» 
и др.

Библиотека ЦОК

А. А. Блок. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, 
аптека...», «Река 
раскинулась.

Библиотека ЦОК



Течёт, грустит 
л е н и в о .»  (из 
цикла «На поле 
Куликовом»), «На 
железной 
дороге», «О 
доблестях, о 
подвигах, о 
славе...», «О, 
весна, без конца и 
без к р а ю .» , «О, 
я хочу безумно 
ж и т ь .»  и др. 
Поэма
«Двенадцать».
В. В. Маяковский. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору).
Например, «А вы
могли бы?»,
«Нате!»,
«Послушайте!»,
«Лиличка!»,
«Юбилейное»,
«Прозаседавшиес
я», «Письмо
Татьяне
Яковлевой» и др. 
Поэма «Облако в 
штанах».

Библиотека ЦОК

С. А. Есенин. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору).
Например, «Гой 
ты, Русь, моя 
родная...», 
«Письмо матери», 
«Собаке
Качалова», «Спит 
ковыль. Равнина 
д о р о гая .» , 
«Шаганэ ты моя, 
Ш аганэ. » ,  «Не 
жалею, не зову, не 
п л ач у .» , «Я 
последний поэт

Библиотека ЦОК



дер евн и .» ,
«Русь Советская», 
«Низкий дом с 
голубыми 
ставнями...» и др.
О. Э.
Мандельштам.
Стихотворения
(не менее трёх по
выбору).
Например,
«Бессонница.
Гомер. Тугие
п ар у са .» , «За
гремучую
доблесть
грядущих
веков . » ,
«Ленинград»,
«Мы живём, под 
собою не чуя 
с т р ан ы .»  и др.

Библиотека ЦОК

М. И. Цветаева. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например,
«Моим стихам, 
написанным так 
р а н о .» , «Кто 
создан из камня, 
кто создан из 
гл и н ы .» , 
«Идёшь, на меня 
похож ий.» ,
«Мне нравится, 
что вы больны не 
м н о й .» , «Тоска 
по родине! 
Д ав н о .» ,
«Книги в красном 
переплёте», 
«Бабушке», 
«Красною 
кистью. »  (из 
цикла «Стихи о 
Москве») и др.

Библиотека ЦОК



А. А. Ахматова. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например,
«Песня 
последней 
встречи», «Сжала 
руки под темной 
вуалью . » ,  
«Смуглый отрок 
бродил по 
ал л ея м .» , «Мне 
голос был. Он 
звал у теш н о .» , 
«Не с теми я, кто 
бросил землю...», 
«Мужество», 
«Приморский 
сонет», «Родная 
земля» и др. 
Поэма «Реквием».

Библиотека ЦОК

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

Библиотека ЦОК

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

Библиотека ЦОК

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

Библиотека ЦОК

А. П. Платонов. 
Рассказы и 
повести
Например, «В 
прекрасном и 
яростном мире», 
«Котлован», 
«Возвращение» и
др.

Библиотека ЦОК



А. Т. 
Твардовский. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору).
Например, «Вся 
суть в одном- 
единственном 
за в е т е .» , 
«Памяти матери» 
(«В краю, куда их 
вывезли
гуртом .» ), «Я 
знаю, никакой 
моей в и н ы .» , 
«Дробится 
рваный цоколь 
монумента... » и
др.

Библиотека ЦОК

Проза о Великой 
Отечественной 
войне (по одному 
произведению не 
менее чем трех 
писателей по 
выбору).
Например, В. П. 
Астафьев 
«Пастух и 
пастушка», 
«Звездопад»; Ю. 
В. Бондарев 
«Горячий снег»; 
В. В. Быков 
«Обелиск», 
«Сотников», 
«Альпийская 
баллада»; Б. Л. 
Васильев «А зори 
здесь тихие», «В 
списках не 
значился»,
«Завтра была 
война»; К. Д. 
Воробьев «Убиты 
под Москвой», 
«Это мы, 
Господи!»; В. Л.

Библиотека ЦОК



Кондратьев 
«Сашка»; В. П. 
Некрасов «В 
окопах
Сталинграда»; Е. 
И. Носов 
«Красное вино 
победы»,
«Шопен, соната 
номер два»; С.С. 
Смирнов 
«Брестская 
крепость» и др.
А.А.Фадеев. 
Роман «Молодая 
гвардия»

Библиотека ЦОК

В.О.Богомолов. 
Роман "В августе 
сорок четвертого"

Библиотека ЦОК

Поэзия о Великой
Отечественной
войне.
Стихотворения 
(по одному 
стихотворению не 
менее чем двух 
поэтов по 
выбору).
Например, Ю. В. 
Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. 
Д. Левитанского, 
С. С. Орлова, Д. 
С. Самойлова, К. 
М. Симонова, Б. 
А. Слуцкого и др.

Библиотека ЦОК

Драматургия о 
Великой 
Отечественной 
войне. Пьесы . 
Например, В. С. 
Розов «Вечно 
живые» и др.

Библиотека ЦОК

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

Библиотека ЦОК



Например,
«Февраль.
Достать чернил и 
плакать!..», 
«Определение 
поэзии», «Во 
всём мне хочется 
д о й т и .» , «Снег 
идёт», «Любить 
иных — тяжёлый 
крест...», «Быть 
знаменитым 
некрасиво . » ,  
«Ночь»,
«Гамлет»,
др.

А. И. 
Солженицын. 
Произведения 
«Один день 
Ивана
Денисовича»,
«Архипелаг
ГУЛАГ»
(фрагменты книги 
по выбору, 
например, глава 
«Поэзия под 
плитой, правда 
под камнем»)

Библиотека ЦОК

В. М. Шукшин.
Рассказы (не
менее двух по
выбору).
Например,
«Срезал»,
«Обида»,
«Микроскоп»,
«Мастер»,
«Крепкий
мужик»,
«Сапожки» и др.

Библиотека ЦОК

В. Г. Распутин. 
Рассказы и 
повести (не менее 
одного

Библиотека ЦОК



произведения по 
выбору).
Например, «Живи 
и помни», 
«Прощание с 
Матёрой» и др.
Н. М. Рубцов. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например,
«Звезда полей», 
«Тихая моя 
родина!..», «В 
горнице моей 
св етл о .» , 
«Привет, 
Р о сси я .» , 
«Русский 
огонёк», «Я буду 
скакать по 
холмам 
задремавшей 
отчизны...» и др.

Библиотека ЦОК

И. А. Бродский. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору).
Например, «На 
смерть Жукова», 
«Осенний крик 
ястреба», 
«Пилигримы», 
«Стансы» («Ни 
страны, ни 
п о го ста .» ) , «На 
столетие Анны 
Ахматовой», 
«Рождественский 
романс», «Я 
входил вместо 
дикого зверя в 
к л е т к у .»  и др.

Библиотека ЦОК

Итого по разделу
Раздел 3. Проза второй половины XX —  начала XXI века

Проза второй 
половины XX -

Библиотека ЦОК



начала XXI вв. 
Рассказы, 
повести, романы 
(по одному 
произведению не 
менее чем двух 
прозаиков по 
выбору).
Например, Ф.А. 
Абрамов (повесть 
«Пелагея»); Ч.Т. 
Айтматов 
(повесть «Белый 
пароход»); В.П. 
Астафьев 
(повествование в 
рассказах «Царь- 
рыба»
(фрагменты); В.И. 
Белов (рассказы 
«На родине», 
«Бобришный 
угор»); Ф.А. 
Искандер (роман 
в рассказах 
«Сандро из 
Чегема» 
(фрагменты);
Ю.П. Казаков 
(рассказы 
«Северный 
дневник», 
«Поморка»); З. 
Прилепин 
(рассказы из 
сборника 
«Собаки и другие 
люди»); А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие 
(повесть 
«Понедельник 
начинается в 
субботу»); Ю.В. 
Трифонов 
(повесть
«Обмен») и 
другие.

Итого по разделу



Раздел 4. Поэзия второй половины XX —  начала XXI века
Поэзия второй 
половины XX -  
начала XXI вв. 
Стихотворения 
(по одному 
произведению не 
менее чем двух 
поэтов по 
выбору).
Например, Б.А. 
Ахмадулиной,
A.А.
Вознесенского,
B.С. Высоцкого, 
Е.А. Евтушенко, 
Н.А. Заболоцкого, 
Ю.П. Кузнецова, 
А.С. Кушнера, 
Л.Н. Мартынова, 
Б.Ш. Окуджавы, 
РИ.
Рождественского, 
А.А. Тарковского, 
О.Г. Чухонцева и 
других.

Библиотека ЦОК

Итого по разделу
Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ —  начала XXI века

Драматургия 
второй половины 
ХХ — начала XXI 
века. Пьесы 
(произведение 
одного из 
драматургов по 
выбору).
Например, А. Н.
Арбузов
«Иркутская
история»; А. В.
Вампилов
«Старший сын» и
др.

Библиотека ЦОК

Итого по разделу
Раздел 6. Литература народов России

Рассказы,
повести,

Библиотека ЦОК



стихотворения (не 
менее одного 
произведения по 
выбору). 
Например, 
рассказ Ю. 
Рытхэу 
«Хранитель 
огня»; повесть Ю. 
Шесталова 
«Синий ветер 
каслания» и др.; 
стихотворения Г. 
Айги, Р. 
Гамзатова, 
М.Джалиля, 
М.Карима, 
Д.Кугультинова, 
К.Кулиева и др.

Итого по разделу
Раздел 7. Зарубежная литература

Зарубежная проза 
XX века . 
Например, 
произведения Р. 
Брэдбери «451 
градус по 
Фаренгейту»;
Э.М. Ремарка 
«Три товарища»; 
Д. Сэлинджера 
«Над пропастью 
во ржи»; Г. 
Уэллса «Машина 
времени»; Э. 
Хемингуэя 
«Старик и море» 
и другие.

Библиотека ЦОК

Зарубежная 
поэзия XX века 
(не менее двух 
стихотворений 
одного из поэтов 
по выбору). 
Например, 
стихотворения Г. 
Аполлинера, Т. С.

Библиотека ЦОК



Элиота и др.
Зарубежная 
драматургия XX 
века . Например, 
пьесы Б. Брехта 
«Мамаша Кураж 
и ее дети»; М. 
Метерлинка 
«Синяя птица»; 
О. Уайльда 
«Идеальный 
муж»; Т. 
Уильямса 
«Трамвай 
«Желание»; Б. 
Шоу
«Пигмалион» и 
других.

Библиотека ЦОК

Итого по разделу
Развитие речи
Уроки внеклассного 
чтения
Итоговые контрольные 
работы
Подготовка и защита 
проектов
Резервные уроки
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ



Приложение 4
2.1.3 Литература (углубленный уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обучения на 
уровне среднего общего образования составлена на основе требований к планируемым результатам 
обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с 
изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), 
Федеральной основной образовательной программы среднего общего образования (в редакции 
протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 
637-р).

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

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом уровне 
составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 
второй половины XIX -  начала XXI века, расширение литературного контента, углубление 
восприятия и анализ художественных произведений в историко-литературном и историко-культурном 
контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастными особенностями 
старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом.

Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общего образования 
преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования и 
сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. Изучение литературы строится с 
учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку 
Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 
стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. 
Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. 
Лермонтова (стихотворения, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии 
«Ревизор», поэма «Мертвые души»). В процессе изучения литературы на уровне среднего общего 
образования происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, 
истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами 
искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что 
способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 
миру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, 
пониманию и интерпретации произведений художественной литературы.

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса второй 
половины XIX -  начала XXI века, представлены разделы, включающие произведения литератур 
народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической 
или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 
планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 
мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной 
организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование в старшей школе на 
углублённом уровне предполагает более активное использование самостоятельной исследовательской 
деятельности обучающихся, являющейся способом введения старшеклассников в ту или иную 
профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным образованием.



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности чувства 
причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 
преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно
смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного 
отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих 
целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 
приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 
культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе 
проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, 
ведущей к овладению комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению 
функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических 
возможностей языка литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и 
письменную речь обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные 
письменные творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять 
целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной 
сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и 
воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных во ФГОС СОО.

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 
осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской 
культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, 
состоят в систематическом приобщении старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной 
классики и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 
классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену; освоении в ходе её 
изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 
социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании личности, способной к 
созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной 
самоидентификации на основе изучения литературных произведений.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 
литературному наследию и через него -  к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 
мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в 
чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания и осмысление 
ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том 
числе литератур народов России; сознательное включение чтения в собственную досуговую 
деятельность и умение планировать и корректировать свою программу чтения; участвовать во 
внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 
образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 
читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного 
филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико
литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и 
связей с современностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа и 
интерпретации произведений художественной литературы терминологического аппарата 
современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения.



Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и его 
основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных эпох, 
литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; выявлением 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 
образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 
созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции; развитием представления о 
специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств 
квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, эстетическим 
вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также 
умением сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, 
критическими и художественными интерпретациями в других видах искусств; развитием 
представлений об основных направлениях литературной критики, о современных профессиональных 
подходах к анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности 
осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием 
различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных 
системах и медиапространстве; владением основами учебной проектно-исследовательской 
деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 
различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 
языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как явлении словесного 
искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, 
на свободное владение разными способами информационной переработки текстов, на умение 
анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, 
использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение литературы в 10 классе среднего общего образования отводится 
170 часов (5 часов в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

0 КЛАСС

Обобщающее повторение
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой 

половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. 
Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. 
Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, 
романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, 
роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые 
души»).

Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди -  сочтёмся» и др. .
И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки . Например, «Обыкновенная история», 

очерки из книги «Фрегат «Паллада» и др.



И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы . Например, «Первая любовь», 
«Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и др. Статья «Гамлет и Дон Кихот».

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что 
мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 
предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас -  и всё былое...»), «Певучесть есть в морских во л н ах .» , 
«Природа -  сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные сел ен ь я .» , «О вещая душа моя!..», «День и 
ночь» и др.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю 
иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в ш есто м .» , «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 
Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери г р о б а .» , 
«Блажен незлобивый п о э т .» , «Памяти Добролюбова», «Пророк» и др.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью ж и в у ю .» , «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость э т а .» ,  «Шёпот, робкое 
д ы хан ье .» , «Сияла ночь. Луной был полон сад. Л еж ал и .» , «Я тебе ничего не с к аж у .» , «Заря 
прощается с землёю...», «На заре ты её не б у д и .» , «Как беден наш язык! Хочу и не м о г у .» , «На 
стоге сена ночью ю ж н о й .»  и др.

А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средь шумного бала, 
случайн о .» , «Колокольчики м о и .» ,  «Меня, во мраке и в п ы л и .» , «Двух станов не боец, но только 
гость случайны й .»  и др.

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство и отрочество. 
Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», «Русский человек на 
dez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы . Например, 
«Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Идиот», «Подросток» и др.

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы . Например, рассказы 
из цикла "Севастопольские рассказы", Смерть Ивана Ильича", "Анна Каренина" и другие

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее четырёх глав по 
выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», 
«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трёх по выбору). Например, 
«Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и др.

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Например, 
«Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда» и др.

А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 
собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 
мезонином» и др.

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» .

Литературная критика второй половины XIX века
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. 

Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А. В. Дружинина «Обломов». Роман И. А. 
Гончарова», А. А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н. Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. 
Толстого» и др. (не менее трёх статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 
произведением).

Литература народов России
Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например, стихотворения Г. 

Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и др.).



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

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера «Мадам 
Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милый друг» и др.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и др.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века . Например, пьесы Г. Ибсена 
«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно
нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе 
для среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;
• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 
изображёнными в литературных произведениях;

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 
образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско- 
юношеских организациях;

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

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:



• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

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

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 
судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:
• осознание духовных ценностей российского народа;
• сформированность нравственного сознания, этического поведения;
• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 
характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 
опорой на литературные произведения;

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

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

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

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

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

здоровью;
• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных 
героев;

6) трудового воспитания:
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 
деятельностью героев отдельных литературных произведений;

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 
литературного образования;

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь 
на поступки литературных героев;

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 
деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:



• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем, представленных в художественной литературе;

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 
литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их;

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 
произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;

8) ценности научного познания:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 
в поликультурном мире;

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения;

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 
общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

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

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

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

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

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

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 
образования должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне;
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;
• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

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

нематериальных ресурсов;



• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности;

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

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 
читательский опыт;

2) базовые исследовательские действия:
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 
обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

• обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, 
преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов;

• формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями 
и методами современного литературоведения;

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

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

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

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

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения;
3) работа с информацией:
• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

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

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

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

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

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

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;



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

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 
уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

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

2) совместная деятельность:
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

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

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

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;

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

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости;

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1 )самоорганизация:
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 
произведений, и в жизненных ситуациях;

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 
имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;
• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

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

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
2) самоконтроль:
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений;

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

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

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

литературе.



Предметные результаты:
10 КЛАСС
1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 
идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 
историческую эпоху (вторая половина XIX века);

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной 
литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 
других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и 
самостоятельно интерпретировать художественные, публицистические и литературно-критические 
тексты;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной 
классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века), их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 
произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 
умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 
произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX 
века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные 
темы; устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 
образцов отечественной и зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 
собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 
изученным в основной школе);

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 
функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, народность; 
художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 
внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы 
стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 
литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 
анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств;



2) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 
художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 
и др.);

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно
выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 
применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых 
уровней и выявлять их смыслообразующую роль в произведении;

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об 
индивидуальном авторском стиле;

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведение диалога о 
прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 
(не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка;

16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельности историко- и 
теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами 
цитирования и редактирования текстов;

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 
современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать 
собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных 
текстов;

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 
систем.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС
№

п
/
п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсег

о
Контрол
ьные
работы

Практиче
ские
работы

Раздел 1. Обобщающее повторение
1

1

Основные этапы литературного 
процесса от древнерусской 
литературы до литературы первой 
половины XIX века: обобщающее 
повторение («Слово о полку 
Игореве»; стихотворения М.В. 
Ломоносова, Г.Р. Державина; 
комедия Д.И. Фонвизина 
«Недоросль»; стихотворения и 
баллады В.А. Жуковского; комедия 
А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 
произведения А.С. Пушкина 
(стихотворения, романы «Евгений 
Онегин» и «Капитанская дочка»); 
произведения М.Ю. Лермонтова 
(стихотворения, роман «Герой 
нашего времени»); произведения 
Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», 
поэма «Мертвые души»)

7 https://www.sinvkova.ru/bibliotek 
a/belaeva literatura 10kl/index.ht
ml

Итого по разделу 7

https://www.sinykova.ru/biblioteka/belaeva_literatura_10kl/index.html
https://www.sinykova.ru/biblioteka/belaeva_literatura_10kl/index.html
https://www.sinykova.ru/biblioteka/belaeva_literatura_10kl/index.html


Раздел 2. Литература второй половины XIX века
2

1

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 
Пьесы «Бесприданница», «Свои 
люди — сочтёмся» и др. Статьи 
H. А. Добролюбова «Луч света в 
тёмном царстве», Д. И. Писарева 
«Мотивы русской драмы», А. А. 
Григорьева «После «Грозы» 
Островского»

8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e20b36e4

2

2

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 
Романы и очерки . Например, 
«Обыкновенная история», очерки 
из книги «Фрегат ”Паллада“» и др. 
Статьи H. А. Добролюбова «Что 
такое обломовщина?», 
А.В.Дружинина "«Обломов». 
Роман И. А. Гончарова"

9 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

3

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и 
дети». Повести и романы . 
Например, «Первая любовь», 
«Вешние воды», «Рудин», 
«Дворянское гнездо» и др. Статья 
«Гамлет и Дон Кихот» Статьи Д. 
И. Писарева «Базаров» и др.

13 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

4

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не 
менее пяти по выбору). Например, 
«Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа...», «Умом Россию не 
понять...», «О, как убийственно 
мы любим...», «Нам не дано 
предугадать.», «К. Б.» («Я 
встретил вас — и всё былое...»), 
«Певучесть есть в морских 
волнах.», «Природа — сфинкс. И 
тем она верней...», «Эти бедные 
селенья.», «О вещая душа моя!..», 
«День и ночь» и др.

6 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

5

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 
менее пяти по выбору). Например, 
«Тройка», «Я не люблю иронии 
твоей...», «Вчерашний день, часу в 
ш естом.», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и 
Гражданин», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), 
«О Муза! я у двери гроба.», 
«Блажен незлобивый поэт.» , 
«Памяти Добролюбова», «Пророк» 
и др. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо»

8 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

6

А. А. Фет. Стихотворения (не 
менее пяти по выбору). Например, 
«Одним толчком согнать ладью 
живую .», «Ещё майская ночь», 
«Вечер», «Это утро, радость 
э т а . », «Шёпот, робкое 
дыханье.», «Сияла ночь. Луной

6 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


был полон сад. Лежали...», «Я тебе 
ничего не скаж у.», «Заря 
прощается с землёю...», «На заре 
ты её не буди .» , «Как беден наш 
язык! Хочу и не м огу .» , «На 
стоге сена ночью ю ж ной.» и др.

2

7

А. К. Толстой. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Средь шумного бала, 
случайно.», «Колокольчики 
м о и .» , «Меня, во мраке и в 
пы ли.» , «Двух станов не боец, но 
только гость случайный.» и др.

2 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

8

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что 
делать?» (главы по выбору). 
Статьи «Детство и отрочество. 
Сочинение графа Л. Н. Толстого. 
Военные рассказы графа Л. Н. 
Толстого», «Русский человек на 
rendez-vous. Размышления по 
прочтении повести г. Тургенева 
”Ася“»

3 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

9

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман- 
хроника «История одного города» 
(не менее четырёх глав по выбору). 
Например, главы «О корени 
происхождения глуповцев», 
«Опись градоначальникам», 
«Органчик», «Подтверждение 
покаяния» и др. Сказки (не менее 
трёх по выбору). Например, 
«Пропала совесть», «Медведь на 
воеводстве», «Карась-идеалист», 
«Коняга» и др.

6 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

1
0

Ф. М. Достоевский. Роман 
«Преступление и наказание». 
Повести и романы . Например, 
«Неточка Незванова», «Сон 
смешного человека», «Идиот», 
«Подросток» и др.

18 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

1
1

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея 
«Война и мир». Рассказы, повести 
и романы . Например, рассказы из 
цикла «Севастопольские 
рассказы», «Смерть Ивана 
Ильича», «Анна Каренина» и др. 
Статьи Н. Н. Страхова «Сочинения 
гр. Л. Н. Толстого» и др.

20 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2

1
2

Н. С. Лесков. Рассказы и повести 
(не менее двух произведений по 
выбору). Например, «Очарованный 
странник», «Однодум», «Тупейный 
художник», «Леди Макбет 
Мценского уезда» и др.

3 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

2 А. П. Чехов. Рассказы (не менее 
пяти по выбору). Например,

15 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


1
3

«Студент», «Ионыч», «Дама с 
собачкой», «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», 
«Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 
мезонином» и др. Комедия 
«Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», 
«Дядя Ваня», «Три сестры»

Итого по разделу 117
Раздел 3. Литература народов России
3

1

Стихотворения и поэмы (не менее 
одного произведения по выбору). 
Например, стихотворения Г. Тукая, 
К. Хетагурова и др.

1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

Итого по разделу 1
Раздел 4. Зарубежная литература
4

1

Зарубежная драматургия второй 
половины XIX века. (не менее 
одного произведения по 
выбору).Например, пьесы 
Г.Гауптмана «Перед восходом 
солнца», «Одинокие», Г. Ибсена 
«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и
др.

1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

4

2

Зарубежная проза второй 
половины XIX века. (не менее 
одного произведения по выбору). 
Например, произведения 
Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 
«Большие надежды», Г.Флобера 
«Мадам Бовари», Э. Золя 
«Творчество», Г. де Мопассана 
«Милый друг» и др.

2 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

4

3

Зарубежная поэзия второй 
половины XIX века. (не менее двух 
стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения 
А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, 
Э. Верхарна и др.

1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/e20b36e4

Итого по разделу 4
Развитие речи 15 Поле для свободного ввода
Уроки внеклассного чтения 2 Поле для свободного ввода
Итоговые контрольные работы 4 2 Поле для свободного ввода
Подготовка и защита проектов 8 Поле для свободного ввода
Резервные уроки 12 Поле для свободного ввода
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

170 2 0
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Приложение 5
2.1.17 География (базовый уровень) 

Пояснительная записка.
2.1.17.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации образовательной программы среднего общего образования.

2.1.17.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

2.1.17.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 
темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 
деятельности обучающихся.

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

2.1.17.2.4. География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 
задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.

2.1.17.2.5. 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 четко 
представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 
межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 
геоэкологических событий и процессов.

2.1.17.2.6. 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, с 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.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.04.2024&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.04.2024&dst=4&field=134


2.1.17.2.7. 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.

2.1.17.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному 
часу в неделю в 10 и 11 классах.

2.1.17.3. Содержание обучения географии в 10 классе.
2.1.17.3.1. География как наука.
2.1.17.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных 
сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 
Источники географической информации, государственные информационные системы. 
Географические прогнозы как результат географических исследований.

2.1.17.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 
картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 
профессий.

2.1.17.3.2. Природопользование и геоэкология.
2.1.17.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее 
изменение во времени. Географическая и окружающая среда.

2.1.17.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 
культурного разнообразия на Земле.

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников 
географической информации".

2.1.17.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 
климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 
"Климатические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 
географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории. 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)".

2.1.17.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 
мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе и 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 мира (по выбору) 
по источникам географической информации", "Определение обеспеченности стран отдельными 
видами природных ресурсов".

2.1.17.3.3. Современная политическая карта мира.
2.1.17.3.3.1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и 

геополитика. Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новая многополярная 
модель политического мироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. Политике- 
географическое положение России и ее специфика как евразийского и приарктического государства.

2.1.17.3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 
выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное 
устройство.



2.1.17.3.4. Население мира.
2.1.17.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

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

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупнейших по 
численности населения стран и регионов мира" (форма фиксации результатов анализа по выбору 
обучающихся), "Объяснение особенностей демографической политики в странах с различным типом 
воспроизводства населения".

2.1.17.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 
Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 
Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 
размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы их 
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 населения в странах 
различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", 
"Прогнозирование изменений возрастной структуры населения отдельных стран на основе анализа 
различных источников географической информации".

2.1.17.3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 
факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 
Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. 
Понятие об урбанизации, ее 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".

2.1.17.3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 
экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 
характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный 
показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 
отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации".

2.1.17.3.5. Мировое хозяйство.
2.1.17.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

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

2.1.17.3.5.2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и ее 
влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 
корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике.

2.1.17.3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля.



Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход".
География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и 
импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современные 
тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая революция", "водородная" 
энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 
электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том 
числе с использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию 
"возобновляемой" энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 
различных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России как 
крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной металлургии. 
Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции 
развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом 
производстве и экспорте черных и цветных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры продукции 
автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 
производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 
Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 
Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объемов и 
структуры производства электроэнергии в мире".

2.1.17.3.5.4. 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 экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных 
экспортеров зерновых культур.

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры 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 экспортеры и импортеры 
продовольствия".

2.1.17.3.5.5. Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 
транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 
Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные 
экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География 
международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм.

2.1.17.4. Содержание обучения географии в 11 классе.
2.1.17.4.1. Регионы и страны мира.
2.1.17.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания.
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические 
проблемы региона.

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 
различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической 
информации" (по выбору учителя).

2.1.17.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия,



Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 
характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 
субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 
населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, 
Ирана, Японии). Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии 
(Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии).

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 
специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 
продукции".

2.1.17.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка), общая 
экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 
хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного 
капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 
Мексики, Бразилии).

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады 
и Бразилии на основе анализа географических карт".

2.1.17.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 
Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 
Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия 
колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 
экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 
Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии).

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 
хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии".

2.1.17.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 
положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 
Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 
специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 
ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

2.1.17.4.2. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 
Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности 
интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей России в 
новых геоэкономических и геополитических условиях".

2.1.17.4.3. Глобальные проблемы человечества.
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной 

и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития 
между развитыми и развивающимися странами и причины ее возникновения.

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы 
как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на 
жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, 
проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 
проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и 
деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового 
океана и освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 
здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения.
Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических



и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.
Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и сведений об участии России в 
их решении".

2.1.17.5. Планируемые результаты освоения географии.
2.1.17.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде;

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

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально

нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 
отношений;

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

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества



творческой личности;
5) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 
решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе;

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

психическому здоровью;
7) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
8) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем и географических особенностей их проявления;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности.
2.1.17.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 
использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 
географических объектов, процессов и явлений и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предложенной 

географической задачи;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;



креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 
аспекты.

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

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 
географических задач, применению различных методов познания природных, социально
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

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

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения.
2.1.17.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, 
для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления;

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственную информационную систему, при решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности.

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

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы;

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 
вопросов с использованием языковых средств.

2.1.17.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

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



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

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости.

2.1.17.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретенный опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2.1.17.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
2.1.17.5.2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
2.1.17.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

людей как части регулятивных универсальных учебных действий:
принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение;
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других людей на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
2.1.17.5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать:
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 
проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном 
уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества:



выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и 
взаиморасположения объектов в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 
распространения основных религий;

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 
стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 
государственного устройства, стран - лидеров по производству основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 
стран - лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 
урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 
распознавать их проявления в повседневной жизни;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 
определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы 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;
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико
географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 
демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 
активное население, индекс человеческого развития, 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", 
"зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и



деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 
информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 
явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, 
соответствующие решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 
географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных 
и экологических процессов и явлений;

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 
населения отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 
практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 
источников:

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 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;
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:
объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 
формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 
взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 
явлений и процессов:

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 
числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 
географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития



основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 
изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 
парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 
аспекты проблем взаимодействия природы и общества (различия в особенностях проявления 
глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов 
парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и 
антропогенных воздействий) на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.

2.1.17.5.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 
концу 11 класса должны отражать:

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 
ее участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в 
достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества:

выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и 
взаиморасположения регионов и стран в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 
населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 
географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 
регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации 
различных стран и по их месту в международном географическом разделении труда (МГРТ); для 
классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического 
положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 
развития, типам воспроизводства населения с использованием источников географической 
информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами 
и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными 
условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной 
Европы с использованием источников географической информации;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение 
населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс 
человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 
населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 
развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 
ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 
международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 
отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации, 
"сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское 
хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные 
экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико



ориентированных задач;
5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 
выводы по результатам наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 
информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 
явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 
соответствующие решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 
географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных 
и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 
географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы 
и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 
международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 
географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико - 
ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 
познания для решения практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 
источников:

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира 
и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 
изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на 
территории регионов мира и стран (в том числе в России);

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 
географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; 
их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 
отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 
различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира:
объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и 
качестве жизни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 
хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов 
в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах 
с использованием источников географической информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально



экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 
изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 
социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 
топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 
экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально
экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных экономических 
связей России в новых экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 
аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи 
глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.";

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС
№
п/п

Название разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК Н А У СА
1.1 Традиционные и новые 

методы в географии. 
Географические прогнозы

1

1.2 Географическая культура 1

Итого по разделу 2
Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗЮВАН!НЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
2.1 Географическая среда 1

2.2 Естественные и 
антропогенные ландшафты

1 0,5

2.3 Проблемы взаимодействия 
человека и природы

2 0,5

2.4 Природные ресурсы и их 
виды

2 1

Итого по разделу 6
Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕС КАЯ КАРТА
3.1 Политическая география и 

геополитика
1

3.2 Классификация и типология 
стран мира

2

Итого по разделу 3
Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА
4.1 Численность и 

воспроизводство населения
2 1

4.2 Состав и структура 
населения

2 1

4.3 Размещение населения 2 0,5

4.4 Качество жизни населения 1 0,5

Итого по разделу 7



Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
5.1 Состав и структура мирового 

хозяйства. Международное 
географическое отдельное 
трудо

2 0,5

5.2 Международная 
экономическая интеграция

1

5.3 География основных 
отраслей сельского 
хозяйства. Промышленность 
мира

6 1

5.4 Сельское хозяйство мира 2

5.5 Сфера нематериального 
производства. Мировой 
транспорт

3

Итого по разделу 14
Резервное время 2 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

34 1 6.5

11 КЛАСС
№
п/п

Название разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ М]ЯРА
1.1 Регионы мира. Зарубежная 

Европа
6 1

1.2 Зарубежная Азия 6 0,5
1.3 Америка 6 1 0,5
1.4 Африка 4 0,5
1.5 Австралия и Океания 2
1.6 Россия на геополитической, 

геоэкономической и 
геодемографической карте 
мира

3 1

Итого по разделу 27
Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
2.1 Глобальные проблемы 

человечества
4 0,5

Итого по разделу 4
Резервное время 3
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

34 1 4



2.1.22 Основы безопасности и защиты Родины
Приложение 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (далее - 
ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной программы 
среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы 
воспитания и предполагает непосредственное применение при реализации ОП СОО.

Программа ОБЗР позволяет учить содержание освоения в логике постепенного нарастания 
факторов риска от опасной ситуации до чрезвычайных ситуаций и разумного взаимодействия 
человека с текущей ситуацией, учитывая преемственность приобретения обучения, что 
способствует формированию у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает внедрение практико-ориентированного 
подхода в преподавании ОБЗР, системность и преемственность приобретения обучающимися 
необходимы 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 фактора опасности: опасной ситуации, 
чрезвычайной ситуации и разумного построения моделей индивидуального и группового безопасного 
поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природных, техногенных, 
социальных и информационных проявлениях.

Программа ОБЗР обеспечивает: 
беспечивает личность выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации поведения безопасного, 
здорового и экологического образа жизни;
остижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
соответствующие интересам обучающихся и потребностям общества в более широком смысле 
разумной жизни безопасного типа;
заимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов изучения предмета ОБЗР на 
уровне основного общего и среднего общего образования;
одготовка выпускников для решения актуальных практических задач безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 
одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечением системности и непрерывности 
изучения предмета на уровне базового общего и среднего общего образования:

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства».
Модуль № 2. «Основы военной подготовки».
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».
Модуль № 4. «Безопасность в быту».
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте».
Модуль № 6. «Безопасность в общественных точках».
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Безопасность в социуме».
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве».
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебных предметов ОБЗР на уровне среднего 

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической 
схемы изучения теоретических модулей (тематических линий) в парадигме безопасной



жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее лечения, при необходимости 
безопасного применения».

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 
учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей 
организации. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 
быть разумным: компьютерные и дистанционные образовательные технологии не являются 
полностью педагогическими и практическими действиями обучающихся.

В современных условиях с обострением нынешнего и появлением новых внешних и 
региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 
приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 
состояние соблюдения медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 
экологического режима и другие) приоритетные вопросы безопасности, их значение не только для 
самого человека, но также для общества и государства. При этой центральной проблеме безопасности 
жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 
обстоятельствах огромное значение имеет качественное образование подрастающего поколения 
россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, условия гражданской 
идентичности, владения формами, навыками, навыками и компетентностью для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни.

Актуальность с учетом учебно-методического обеспечения образовательного процесса по ОБЗР 
Определенными системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 
национальной безопасности Федерации Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными властями развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 г. № 474, Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденному постановлению в сфере экономики Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №

ОБЗР представляет собой открытую учебную систему, имеет свои дидактические компоненты во 
всех без исключения предметных областях и реализуется за счет приобретения необходимых знаний, 
выработки и закрепления систем дополнительных навыков и умений, обеспечивает компетентность в 
области безопасности, поддержанного согласованного изучения других учебных предметов. Научной 
базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет 
междисциплинарный характер и направлена на изучение проблем безопасности в общественных, 
гуманитарных, технических и промышленных науках. Это позволяет формировать целостное видение 
всего комплекса проблем безопасности (от индивидуального до включенного), что позволяет 
обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 
также актуализировать для выпускников построение моделей индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни.

Подходы к изучению ОБЗР наблюдают за современными вызовами и угрозой. ОБЗР входит в 
предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения 
на уровне среднего общего образования.

Обучение ОБЗР направлено на обеспечение соблюдения стандартов, освоение знаний и умений, 
обеспечение готовности к выполнению конституционного долга по защите Отечества и достижение 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что обеспечивает выработку у 
выпускников умений распознавать угрозу, снижать риски развития медицинских ситуаций, принимать 
их, самостоятельно обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 
возникновении ситуаций. Подобный подход обеспечивает безопасное воспитание личности, 
обеспечение навыков, создание условий для обеспечения благополучия человека, создание условий, 
обеспечивающих развитие общества и государства.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 
РОДИНЫ»



Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является владение основами 
военной подготовки и требования к учащимся 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 поведения здорового образа жизни, причин и причин 
возникновения и развития различных обстоятельств и возникновения ситуаций, способ применения 
средств и действий при возникновении ситуаций;

сформированность принципов, владение правилами и навыками, которые препятствуют 
укреплению военной службы, выполняют долг по защите Отечества;

сформированная активная жизненная позиция, осознанное понимание принципов личного и 
группового безопасного поведения в развитии и развитии личности, общества и государства;

Знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от войны и предотвращения ситуаций мирового и 
военного времени.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования отводится 
68 часов (по 34 часа в каждом классе).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:

правовая основа национальной безопасности; 
обеспечение национальной безопасности;
реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 

развития Российской Федерации;
взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 
роль вспомогательных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности;
роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 
Единая государственная система реагирования и ликвидации аварийных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы защиты;
территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и примеры их 

решений;
права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
задача экологической защиты;
права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской квалификации; 
Россия в современном мире оборона как обязательное условие мирового социально

экономического развития Российской Федерации и обеспечение
ее военной безопасности;

Роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»:
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением 

скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в 
движении;

основы общевойскового страха;
понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 
виды маневра;
походный, предбоевой и боевой порядок действий; 
оборона, ее задачи и принципы;



наступление, задачи и способы;
требования к проведению стрельбы по организации, порядку и мерам безопасности во время 

съемок и тренировок;
правила безопасного обращения с оружием;
изучение условий проведения начальных стрельб из стрелкового оружия; 
способы удержания оружия и правильность прицеливания;
назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева);
выглядит и движется развитие современного стрелкового оружия; 
история возникновения и развития робототехнических комплексов;
виды, назначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (далее -  БПЛА);
конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 
история возникновения и развития радиосвязи; 
радиосвязь, назначение и основные требования;
назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций;
регион как элемент боевой активности;
тактические свойства местности, основные ее изменения и влияние 

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 
шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 
порядок оборудования позиции отделения;
назначение, размеры и последовательность корпуса окопа для стрелка;
понятие массового поражения в стране, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою;
поражающие источники ядерных взрывов; 
отравляющие вещества, их назначение и классификация;
внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;
зажигательное оружие и средства защиты от него;
состав и назначение штатных и подручных первых средств помощи;
виды боевых ранений и опасность их получения;
алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;
условные зоны оказания первой помощи;
характеристика видов «красной», «желтой» и «зеленой» зоны; 
объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
порядок выполнения первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
особенности оказания службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 
особенности предоставления услуг по контракту;
организация подготовки офицерских кадров для вооруженных сил Российской Федерации, 

международных внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданского обеспечения, 
преодоления ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры.

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 
соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 
соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 
общие принципы (правила) безопасного поведения;
индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задач 

обеспечения безопасности;
понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;



влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 
действия, разрешение предвидеть опасность; 
действия, позволяющие избежать опасности; 
действия в опасной и чрезвычайной обстановке;
риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности;
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства.

Модуль № 4. «Безопасность в быту»:
источник опасности в быту, их классификация; 
общие правила безопасного поведения; 
защита прав пользователя;
правила безопасного поведения при совершении покупок в Интернете;
причины и профилактика обращений, первая помощь, порядок действий в чрезвычайных 

ситуациях;
предупреждение травмы;
правила безопасного поведения в определенных местах, в зоне с риском получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая 
помощь при ушибах, поворотах, палатах;

правила безопасного поведения при электрических, газовых
и электрических приборах;

последствия электротравмы;
порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 
правила пожарной безопасности в быту;
термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;
правила безопасного поведения в зонах общего пользования (подъезд, лифтовая площадка, 

придомовая территория, детская, площадка для выгула собак и др.); 
общение с соседями; 
меры по предупреждению преступлений; 
аварии на коммунальных предприятиях жизнеобеспечения; 
правила безопасного поведения в ситуациях аварии на коммунальной системе; 
порядок вызова экстренных служб и взаимодействия с ними; 
действия в чрезвычайных ситуациях.

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»:
история появления дорожно-транспортных происшествий и обоснование их изменчивости; 
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 
безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в темное время 

суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 
взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;
правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 
ответственность водителя, ответственность пассажира; 
представление о знаниях и навыках, основном водителе;
порядок действий при дорожно-транспортных преступлениях разного характера (при 

отсутствии обвиняемых; с одним или осужденными; при возбуждении уголовного дела; при большом 
количестве участников);

источник опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при 
возникновении или возникновении ситуаций;

основы опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 
действий при возникновении ситуаций и возникновении ситуаций;

источник опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий 
при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций;



источник опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 
действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.

Модуль № 6. «Безопасность в общественных точках»:
общественные места и их классификация;
источник опасности в зонах общественного пользования закрытого и открытого типа, общие 

основные правила безопасного поведения;
опасность в зоне безопасности социально-психологического характера (возникновение толпы 

и давки; дружеская агрессия; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 
порядок действий при риске возникновения или волнении толпы, давки;
эмоциональное отражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу;
правила безопасного поведения при нефтяной агрессии;
криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действий при попадании в опасную ситуацию;
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; 

человек с психическими расстройствами);
порядок действий в ситуации, если выявлена потеря человека;
порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных заведениях, на объектах с 

массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, торгово
развлекательные учреждения и другие);

меры безопасности и правопорядка, действия при угрозе обрушения зданий и строительных 
конструкций;

меры безопасности и правопорядка при угрозе в случае террористического акта.

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»:
отдых на природе, источник опасности в природной среде; 
правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; 
общие правила безопасности в походе; 
обеспечение особенностей безопасности в лыжном походе; 
обеспечение особенностей безопасности в водном походе; 
обеспечение особенностей безопасности в горном походе; 
ориентация на местность;
карты, современные и современные средства навигации (компас, GPS); 
порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 
источник опасности в автономных условиях; 
сооружение убежища, получение воды и питания;
способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных условиях, первая помощь при 

перегревании, переохлаждении и отморожении; 
реальная ситуация;
общие правила поведения в случае возникновения опасности (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие воздействующего фактора; 
вызвать помощь);

природные пожары, возможности прогнозирования и отражения;
правила безопасного поведения, последствия возникновения пожаров для людей и 

окружающей среды;
аварийное возникновение ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясениями, извержениями вулканов, оползнями, камнепадами;
возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий, правил безопасного поведения, 

последствий возникновения ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 
процессами;



возникновение ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами: 
паводками, половодья, цунами, сели, лавины;

возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий, правил безопасного поведения, 
последствий возникновения ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 
процессами;

возникновение ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами: 
ливни, град, мороз, жара;

возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий, правил безопасного поведения, 
последствий возникновения ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 
процессами;

влияние деятельности человека на природную среду;
причины и источники загрязнения Мирового океана, реки, земли, космоса;
возникновение ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, учета, 

уменьшения последствий;
экологическая грамотность и разумное природопользование.

Модуль № 8. « Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи »
понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»; 
биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье человека;
составляющие здорового образа жизни: сон, питание, индикатор активности, психологическое 

благополучие;
общие представления об инфекционных заболеваниях;
средства распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;
предотвращение ситуаций биолого-социального характера, меры профилактики и защиты;
роль вакцинации, национального проведения календарных прививок;
вакцинация по эпидемиологическим обстоятельствам;
значение изобретения вакцины для человечества;
неинфекционные заболевания, наиболее распространённые неинфекционные заболевания;
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
факторы риска возникновения онкологических заболеваний;
факторы риска возникновения заболеваний внешней системы;
факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;
меры профилактики неинфекционных заболеваний;
роль диспансеризации при неинфекционных заболеваниях;
признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 
психическое здоровье и психологическое благополучие; 
критерии психического здоровья и психологического состояния; 
факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 
основное направление сохранения и поддержания психического здоровья (раннее 

возникновение психических заболеваний; минимизация хронического стресса: оптимизация условий 
жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголем и употребления наркотических 
средств; помощь людям, переносящим психотравмирующую ситуацию);

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья;
первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи;
состояние, при котором оказывается первая помощь;
мероприятие по оказанию первой помощи;
алгоритм первой помощи;
оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаз; «сложные» больницы; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 
одновременно);



действия при прибытии скорой медицинской помощи.

Модуль 9. «Безопасность в социуме»:
определение понятия «общение»; 
навыки конструктивного общения;
общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»; 
межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 
особенности общения в группе;
психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе;
групповые нормы и ценности;
коллектив как социальная группа;
психологические закономерности в группе;
понятие «конфликт», стадия развития конфликта;
конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;
факторы, содействие и последствия эскалации конфликта;
способы поведения в конфликте;
деструктивное и агрессивное поведение;
конструктивное поведение в конфликте;
роль регулирования эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 
разрешения конфликтных ситуаций;
основные формы участия сторон в процессе урегулирования и разрешения конфликта;
ведение режима при разрешении конфликта;
опасные проявления вопросов (буллинг, получение дохода);
способы противодействия буллингу и революционной войне;
способы психологического воздействия;
психологическое влияние в маленькой группе;
положительные и отрицательные стороны конформизма;
эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа общения;
убедительная коммуникация;
манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 
психологическое влияние на большие группы;
способы воздействия на группу большую: заражение; убеждение; внушение; подражание; 
деструктивные и псевдопсихологические технологии;
Противодействие проведению молодёжи в противозаконной и антиобщественной 

деятельности.

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»:
понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 
влияние цифровой среды на жизнь человека; 
конфиденциальность, персональные данные;
«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; 
опасности и риски цифровой среды, их источники; 
правила безопасного поведения в цифровой среде; 
партнерное программное обеспечение;
виды приоритетного программного обеспечения, его целей, принципов работы;
правила защиты от преимущественного программного обеспечения;
отображать медицинские данные, паролей;
мошенничество, рыбалка, правила защиты от мошенников;
правила безопасного использования устройств и программ;
поведенческие опасности в цифровой среде и их причины;
опасные личности, иллюзия близких социальных отношений;
неосмотрительное поведение и общение в Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры;



травля в Интернете, методы защиты от трав;
деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 
механизмы реализации в деструктивных сообществах; 
вербовка, манипуляция, «воронки обработки»; 
радикализация деструктива;
профилактика и противодействие в деструктивных сообществах; 
правила общения в цифровой среде; 
достоверность информации в цифровой среде; 
источник информации, проверка на достоверность;
«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда;
фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы;
понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;
правила и инструменты для поиска фейковых текстов и изображений;
понятие прав человека в цифровой среде, его защита;
ответственность за действия в Интернете;
запрещённый контент;
защита прав в цифровом пространстве.

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
экстремизм и терроризм как угроза развития общества; 
понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 
варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 
террористической направленности, их цели, причины, последствий;
опасность реализации в экстремистскую и террористическую деятельность: методы и 

признаки;
предупреждение и противодействие реагированию на экстремистскую и террористическую 

деятельность;
формы террористических актов; 
уровни террористической угрозы;
правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, 

начала контртеррористической операции;
правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 
основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, 

принципы;
права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты принимаются в единстве образовательной и воспитательной 
деятельности в соответствии с консервативными соображениями социокультурных и духовно
нравственных ценностей, принятыми в обществе и нормах поведения.

Личностные формы результатов, которые можно изучать в ОБЗР, обеспечивают выполнение 
процессов самопознания, самовоспитания и саморазвития, внутреннюю позицию личности, 
патриотизм, гражданственность и ведение, прежде всего, в уважении памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закона и правопорядка, человеческого труда и Вышеупомянутому 
поколению, гордости за российские достижения, в рамках осмысленного введения Федерации и 
правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдения правил экологического поведения, 
защиты Отечества, бережного отношения к гражданам, культурному наследию и уважительного 
отношения к традициям многонационального русского народа и к жизни в целом.

Личностные результаты исследования ОБЗР включают в себя:
1) Гражданское воспитание:



сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового 
и способного применять принципы и правила безопасного поведения на протяжении всей 

жизни;
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, ответственности и ответственности в 

области защиты населения и на территории Российской Федерации от возникновения ситуаций и в 
других областях, области с безопасностью жизнедеятельности;

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 
соответствия и соответствия развитию личности, общества и государства;

поддержка идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, членства в 
правительстве, религиозного, расового, национального направления;

готовность к взаимодействию с обществом и обеспечение безопасности жизни и здоровья 
населения;

готовность к осуществлению деятельности государственных социальных организаций и 
институтов общественного общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 
общества и государства;

2) Патриотическое воспитание:
сформированность российской гражданской идентичности, поддержка своего народа, память 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордость за свою Родину и Вооруженные 
Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российская 
армия и флот;

ценностное отношение к государственным и военным символам, истории 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 уверенность и готовность к 
службе и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) Духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
сформированность ценностей безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, уметь реализовывать риск- 

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 
жизнедеятельности по снижению риска, вызывающего возникновение ситуаций, перерастания их в 
возникающие ситуации, уменьшения их последствий;

ответственное отношение к своему родителям, старшему поколению, семье, культуре и 
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;

4) Эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурной безопасностью жизнедеятельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения 

в повседневной жизни;

5) Ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, традиционная ориентация развития общих теорий 

безопасности, современные представления о безопасности в технических, естественно-научных, 
общественных, гуманитарных областях знаний, современные концепции культуры безопасности 
жизнедеятельности;

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

способность применять научные знания для реализации обеспечения безопасного поведения 
(способность предвидеть, при возможности опасности, безопасно действовать в опасных условиях, в 
экстремальных условиях и вне помещений);



6) Физическое воспитание:
осознание ценностей жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих;
знание приема оказания первой помощи и готовность применить их в случае необходимости; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда здоровью и психическому здоровью;

7) Трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание инновационности 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

профессиональные профессии;
готовность и способность к полному образованию и самообразованию на всю жизнь;

8) Экологическое воспитание:
сформированность культуры, понимание общих социально-экономических процессов в 

состоянии природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роль в 
обеспечении безопасности личности, общества и государства;

планирование и предсказание действий в окружающей среде на основе принципа грамотности и 
разумного природопользования;

активные неприятные действия, приносящие вред окружающей среде; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия хозяйственных действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности главной направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающихся 
формируются познавательные универсальные технологические, коммуникативные универсальные 
технологические действия, регулятивные универсальные технологические действия, современные 
виды деятельности.

Познавательные универсальные технологические действия 
Базовые логические действия:
самостоятельно определять решение проблемных вопросов безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритеты и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 
возможного решения в различных условиях;

сохранять существенный признак или основание для обобщения, сравнения и классификации 
событий и тенденций в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 
противоречия;

определение целей действий непосредственно к заданной (смоделированной) выборке способов 
их достижения с учётом самостоятельно выделенных таким образом в парадигме безопасной 
ситуации жизнедеятельности, оценка рисков 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 
полученные знания в повседневную жизнь;

планировать и изучать технологические действия в условиях дефицита информации, 
необходимой для стоящей задачи;



развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.

Базовые исследовательские действия :
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности;
изучить различные виды деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и 

применению для решения различных научных задач, в том числе при разработке и защите проектных 
работ;

анализировать содержание международных вопросов и задач и выдвигать новые идеи, 
самостоятельно выдвигая на выступление способ решения задач с учетом необходимых 
(обоснованных) данных;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;

тщательно оценивать полученные в ходе решения результаты задачи, обосновывать 
предложения по их корректировке в новых условиях;

охарактеризовать приобретенные знания и навыки, оценить возможность их реализации в 
оригинальном виде;

использовать знания других предметных областей для решения научных задач в области 
безопасности жизнедеятельности; перенести приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь.

Работа с информацией:
обладатель навыков самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

источников информации из разных типов при предоставлении данных информационной безопасности 
личности;

создавать источники в различных формах с учётом характера решаемой учебной задачи; 
самостоятельно выбрать оптимальную форму своего представления;

оценить достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально
этическим нормам;

обладать навыками по предотвращению рисков, обеспечению угроз и защите от опасностей 
цифровой среды;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

Коммуникативные универсальные технологические действия
изучить ход образовательной деятельности по безопасному общению, переносить принципы ее 

организации в повседневную жизнь;
распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определить признаки деструктивного общения;
владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций;
Аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.

Регулятивные универсальные технологические действия 
Самоорганизация:
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

объектах;
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выдвигать на обсуждение способы и 

разрабатывать план их решения в конкретных условиях;
делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; взять на себя ответственность 

за свое решение;
оценить приобретенный опыт;



расширение познаний в области безопасности жизнедеятельности на основе личных интересов и 
за счет привлечения научно-практических знаний в других предметных областях; повысить 
образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль, принятие себя и др.:
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контроль соответствия результатов 
деятельности;

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательных ситуаций, выбора 
правильного решения;

принять себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля вокруг;
принимают другие мотивы и аргументы при анализе и оценке образовательной ситуации; Иметь 

право на ошибку свою и чужую.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации;
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (так что составляет план, сохраняет роли, принимает 
правила взаимодействия, обсуждает процесс и результаты совместной работы, договаривается о 
безопасности);

оценить свой вклад и вклад каждой команды участников в общий результат по совместно 
разработанным критериям;

оценивать позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 
идеи, оценивать их с позиции новизны и практической инновации; запастись творчеством и разумной 
инициативой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют сформированную у обучающихся активную жизненную 
позицию, осознанное понимание инноваций личного и группового безопасного поведения в процессе 
изменения и учета развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в 
существующих проблемах безопасности и способностях построения моделей индивидуального и 
группового безопасного поведения в повседневной жизни.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны быть обеспечены:
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от внешних и внутренних угроз; сформирована представленная о 
государственной политике в области обеспечения государственной безопасности и надзора за 
безопасностью, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций переменного характера;

2) знание задач и основные направления Единой системы учета и устранения последствий 
возникающих ситуаций, прав и ответственности гражданина в этой области; права и ответственность 
гражданина в области гражданской квалификации; знание о действиях по сигналам экологической 
защиты;

3) сформированность представлений о роликах России в современном мире; угрозы военного 
характера; роль Вооруженных Сил Российской Федерации в поддержке государства; знание 
положений общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации, представления о 
военной службе;

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; владение 
соблюдением требований безопасности при стрельбе со стрелковым оружием; сформированность 
представлений о боевых свойствах и поражающих действиях оружия массового поражения, а также 
способов защиты от него ;



5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 
возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях 
современного боя;

6) сформированность необходимого военного знания как фактора построения 
профессиональной траектории, в том числе и обучение организаций, осуществляющих подготовку 
кадров, уровня развития устойчивости и безопасности государства, обеспечения законности и 
правопорядка;

7) сформированность представлений о ценностях безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 
собственном поведении;

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных условиях 
(в быту, на транспорте, в зонах наблюдения, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); борьба 
с препятствиями, возникающими в ситуации; знать порядок действий в экстремальных и устойчивых 
установках;

9) сформированность представленных о важности соблюдения правил дорожного движения 
всех участников, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения при 
транспортировке, умение применять их на практике, знание порядка действий в экстремальных, 
экстремальных и недопустимых условиях, установленных при транспортировке;

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; научиться применять их на 
примере; знать порядок действий при восстановлении естественного характера; сформированность 
представлений об этой безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 
природопользования;

11) знание основ пожарной безопасности; уметь применять их на примере пожаров; знать 
порядок действий при угрозе пожара и пожарах в быту, зонах безопасности, на транспорте, в 
природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;

12) соблюдение основ медицинских знаний: применение приемов оказания первой помощи при 
неосложненных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, сохранение 
психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роль в 
сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 
знания об основных действиях при возникновении явлений биолого-социального и военного 
характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи;

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 
социальном плане, в том числе криминального характера; уметь предупреждать опасные явления и 
противодействовать им;

14) сформированность нетерпимости к проявлениям войны в социальном контексте; знания о 
способах безопасного поведения в цифровой среде; научиться применять их на примере; уметь 
распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 
реагирования в деструктивной деятельности) и противодействовать им;

15) сформированность представленных об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 
общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; знать роль 
государства в борьбе с терроризмом; уметь различать приемы реализации в деструктивных 
сообществах, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать 
порядок действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок 
действий при угрозе совершения террористического акта; совершения террористического акта; Схема 
контртеррористической операции.

Достижения результатов освоения программы ОБЗР наблюдения посредством достижения 
предметных результатов освоения модуля ОБЗР.

10 КЛАСС

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:



раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации;

определить характер роли личности, общества и государства в реализации национальных 
приоритетов стратегий, объяснить значение их реализации в условиях комплексной безопасности и 
привлечь внимание к развитию Российской Федерации, привести пример;

характер роли специальных органов и специальных служб в обеспечении национальной 
безопасности;

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 
деятельности;

характеризовать правовые основы защиты населения и территорий 
от возникновения ситуаций природного и техногенного характера;

раскрыть назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 
реагирования и ликвидации ситуаций (РСЧС);

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 
условиях мирового аварийного и военного времени;

объяснить права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 
защиты;

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при медицинской и 
радиационной опасности;

анализировать угрозу военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение 
безопасности государства для мирового социально-экономического развития страны;

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности.

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»:
знать строевые приёмы в движении без оружия; 
выполнять строительные приемы в движении без оружия; 
иметь представление об основах общевойскового страха;
иметь представление об основных видах общевойсковой боя и способов маневра в бою; 
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке; 
понимать аспекты деятельности военнослужащего в бою;
Знать правила и меры безопасности при использовании оружия;
приводить формы правил и мер безопасности при помощи оружия и их возможных 

последствий;
применять меры безопасности при проведении мероприятий по боевой подготовке и 

использованию оружия;
знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 
определение характерных конструктивных особенностей образцов стрелкового оружия на 

автоматах Калашникова АК-74 и АК-12;
иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 
иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов; 
иметь представление конструктивных особенностей БПЛА квадрокоптерного типа; 
иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 
иметь представление об истории возникновения и развития связи;
иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 
иметь представление о видах, предназначениях, тактико-технических характеристиках 

современных переносных радиостанций;
иметь представление о тактических особенностях местности и их влиянии на боевые действия

войск;
иметь представление о шанцевом инструменте;
иметь представление о положении отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 
иметь представление о видах оружия массового ущерба и их поражающих факторах;



знать способы действий при нанесении противником оружия массового ущерба; 
понимать особенности оказания первой помощи в бою; 
знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 
знать приемы самопомощи в бою;
иметь представление о военно-учетных специальностях;
знать особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
иметь представление о военно-учебных заведениях;
иметь представление о системе военно-учебных центров в высших учебных заведениях 

высшего образования.

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
объяснить смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснить их взаимосвязь;
приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни 

(индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни);
знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 
объяснить смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить пример; 
иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их работы по безопасности; 
раскрыть уязвимость, ориентированную на риск, политику безопасности;
приводить реализацию риск-ориентированного мероприятия на уровне личности, общества, 

государства.

Модуль № 4. «Безопасность в быту»:
раскрыть источник и классифицировать бытовые опасности, обосновать зависимость риска 

(угрозы) их возникновения от поведения человека;
знать права и обязанности пользователя, правила совершения покупок, в том числе в 

Интернете; оценить их роль в совершении безопасных покупок;
оценить риски возникновения побочных эффектов, иметь навыки их защиты; 
иметь навыки первой помощи при оказании медицинской помощи; 
оценить риски возникновения травм; 
понимать взаимосвязь поведения и риск нанести травму;
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, влиять на соблюдение правил 

безопасности в быту;
иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и наружного 

оборудования;
иметь навыки поведения при угрозе и борьбе с пожаром;
иметь навыки первой помощи при травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной 

реанимации;
знать правила безопасного поведения в общих зонах пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие);
учитывать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, 

приводить пример;
учитывать риски противоправных действий, вырабатывать навыки, снижающие 

криминогенные риски;
знать правила поведения при возникновении аварий на коммунальной системе; 
иметь навыки общения с коммунальными службами.

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»:
знать правила дорожного движения;
характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня 

риска (риск-ориентированный подход);



учитывать риски для пешеходов в разных условиях, выработать навыки безопасного 
поведения;

учитывать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, 
приводить примеры;

знать права, обязанности и иметь право оказывать медицинскую помощь пешеходам, 
пассажирам, водителям;

иметь представление о знаниях и навыках, как основного водителя;
знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера;
иметь навыки оказания первой помощи, навыки обращения огнетушителем; 
знать источники опасности в различных видах транспорта, приводить примеры; 
знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить нормы поведения по 

безопасности;
иметь представление о порядке действий при возникновении проблем 

и ситуаций в различных видах транспорта.

Модуль № 6. «Безопасность в общественных точках»:
перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 
знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их 

влияние на безопасность;
иметь профессиональные навыки, связанные с возникновением толпы, давки; 
знать о действиях, которые минимизируют риски возникновения в толпу, давку, и о действиях, 

которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае возникновения в толпу, давку; 
оценивать риски возникновения событий криминогенного поведения в ресторанах; 
иметь навыки безопасного поведения при агрессии ресторана;
иметь представление о безопасном поведении для уменьшения рисков криминогенного 

характера;
оценить риски потерь в общественном месте;
знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек;
знать правила пожарной безопасности в общественных местах;
учитывать особенности поведения при угрозе пожара и пожарах в общественных местах 

разного типа;
знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушения зданий или отдельных 

конструкций;
иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в 

общественном месте.

11 КЛАСС
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:

предлагать и классифицировать источники опасности в природной среде;
знать особенности безопасного поведения при обнаружении в природной среде, в том числе в 

лесу, на водоёмах, в горах;
иметь представление о способах ориентации на местность; знать различные направления 

ориентации, сравнить их особенности, преимущества и недостатки;
знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потерь в природной среде; 
знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде;
иметь представление об основных источниках опасности при автономном воздействии на 

окружающую среду, способах подачи сигналов о помощи;
иметь представление о способах обеспечения защиты от перегрева и переохлаждения, 

получения воды и продуктов питания, правилах поведения при встрече с дикими животными;
иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

судебных работников;



называть и характеризовать природные ситуации;
предлагать наиболее характерные риски для своего региона с учетом особенностей климата, 

климатических условий, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе;
раскрыть применение предупреждения безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать ее; при необходимости действовать) для предупреждения возникновения 
ситуаций;

основные причины и признаки возникновения возникновения пожаров; 
учитывать влияние поведения людей на риски возникновения пожаров;
иметь представление о безопасности действий при угрозе и предотвращении природных 

пожаров;
назвать и охарактеризовать природные природные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами;
раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий явлений явлений, 

вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;
иметь представление о правилах безопасного поведения при возникновении стихийных 

бедствий, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;
оценивать риски возникновения событий, вызванных опасными геологическими явлениями и 

процессами, для своего региона, приводить риск-ориентированное поведение;
назвать и охарактеризовать природные природные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;
раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий явлений явлений, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;
иметь представление о правилах безопасного поведения при возникновении стихийных 

бедствий, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;
оценивать риски возникновения событий, вызванных опасными гидрологическими явлениями 

и процессами, для своего региона, приводить риск-ориентированное поведение;
назвать и характеризовать природные аварийные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;
раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий возникновения 

явлений, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;
знать правила безопасного поведения при возникновении аварийных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами;
оценить риски возникновения ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями 

и процессами, для своего региона, приведя пример риск-ориентированного поведения;
характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого 

фактора на риски их возникновения;
характеризовать значение ориентированной на риск ответственности за независимость; 
иметь навыки грамотности и разумного природопользования.

Модуль № 8. « Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи »:
объяснить смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними;
учитывать уровень биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов здоровья;
понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводя примеры из 

собственного опыта;
характеризовать инфекционные заболевания, знать основные правила распространения и 

передачи инфекционных заболеваний;
иметь навыки соблюдения мер защиты;
понимать роль вакцинации в инфекционных заболеваниях, приводить пример; 
придавать значение календарю профилактических прививок и вакцинации населения, роли 

вакцинации для общества в целом;



объяснить смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим обстоятельствам»; 
иметь представление о возникновении аварийного биолого-социального характера, действий 

при возникновении устойчивого биолого-социального характера (по типу эпидемии);
приводить реализацию риск-ориентированной политики снижения безопасности при условии 

установления биолого-социального характера;
охарактеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценить основные причины риска их 
возникновения и степени опасности;

охарактеризовать признаки угроз для здоровья и жизни (инсульт, сердечный приступ и 
другие);

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;
понимать значение образа жизни в ведении и защиты от неинфекционных заболеваний; 
раскрывать значение диспансеризации при ранних формах неинфекционных заболеваний, 

соблюдать порядок диспансеризации;
объяснить смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

охарактеризовать их влияние на жизнь человека;
знать основные критерии психического здоровья и психологического здоровья; 
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие;
иметь представление об основных направлениях сохранения и укрепления психического 

здоровья и психологического здоровья;
характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую 

работоспособность, благополучие человека;
охарактеризовать роль раннего выявления заболеваний и создания благоприятных условий для 

развития;
объяснить смысл понятия «инклюзивное обучение»;
иметь навыки, умение минимизировать влияние хронического стресса;
охарактеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за 

помощью;
Знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 
объяснить смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их расположение; 
знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании 

первой помощи;
иметь навыки применения алгоритма первой помощи;
иметь право на представление о действиях по оказанию первой помощи в различных условиях 

(травмы глаз; «сложные» кладя; первая помощь с использованием подручных средств; первая 
помощь при нескольких травмах одновременно).
Модуль № 9. «Безопасность в социуме»:

объяснить смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, 
приводить формы межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения;
объяснить смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 
характеризовать взаимодействие в группе;
учитывать влияние групповых норм и затрат на более комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить пример; 
объяснить смысл понятия «конфликт»; 
знать стадию развития конфликта, приводить примеры;
характеризовать факторы, способствующие и последствия развития конфликта; 
иметь навыки конструктивного разрешения конфликта;
Узнать условия включения ресурсной части для разрешения конфликта; 
иметь представление о способах предотвращения выбросов факторов риска; 
раскрыть способы противодействия буллингу, проявлениям войны;



охарактеризовать способы психологического воздействия; 
охарактеризовать особенности убедительной коммуникации; 
объяснить смысл понятия «манипуляция»;
названные характеристики манипулятивного воздействия, приводящие примеры; 
иметь представление о способах противодействия манипуляциям;
раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 

подражание и другие), приводить примеры;
иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия.
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

охарактеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека;
объяснить смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 
анализировать угрозу цифровой среды (цифровая зависимость, ограничение программного 

обеспечения, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, 
запрещенный контент и другие), выявлять их характерные признаки;

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков и защите от опасностей цифровой
среды;

объяснить смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 
обеспечение»;

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, которые являются 
конкурентным программным обеспечением;

иметь навыки безопасного использования устройств и программ;
перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 
характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких 

социальных отношений; травля; шантаж разглашением раскрытия; вовлечение в деструктивную, 
противоправную деятельность), способы их воздействия и противодействия им; 

иметь навыки безопасного общения в цифровой среде;
объяснить смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный 

пузырь», «фейк»;
иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее 

соответствия правовым и морально-этическим нормам;
раскрыть правовые основы взаимодействия с цифровой экономикой, выработать навыки 

безопасных действий по защите прав в цифровой среде;
разъяснять права, обязанности и осуществлять ответственность граждан и юридических лиц в 

информационном пространстве.
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:

охарактеризовать экстремизм и терроризм как достижение благополучия человека, 
стабильности общества и государства;

объяснить смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; проанализировать 
варианты их проявления и возможные последствия;

характеризовать признаки алгоритмизации в экстремистской и террористической 
деятельности, вырабатывать безопасные навыки действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности;
знать уровни террористической опасности, обладать навыками безопасных действий при их 

объявлении;
иметь представление о безопасности действий при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 

подозрительных предметов и других) и в террористическом акте (подрыв взрывного устройства, 
поездка на транспортных средствах, попадание в заложники и другие), в рамках 
контртеррористической операции;

раскрыть правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму;



разъяснять права, обязанности и обеспечивать ответственность граждан и юридических лиц в 
области противодействия экстремизму и терроризму.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС
№
п/п

Название разделов 
и тем программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы
Практические
работы

1 Безопасное и 
устойчивое 
развитие личности, 
общества, 
государства

4 [[Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/8332b07b 11

2 Основы военной 
подготовки

12 [[Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/8332b07b 11

3 Культурная 
безопасность 
жизнедеятельности 
в современном 
обществе

2 [[Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/8332b07b 11

4 Безопасность в 
быту

6 [[Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/8332b07b 11

5 Безопасность на 
транспорте

5 [[Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/8332b07b 11

6 Безопасность в
общественных
местах

5 [[Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/8332b07b 11

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

34 0 0

11 КЛАСС
№
п/п

Название разделов и 
тем программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы
Практические
работы

1 Безопасность в 
природной среде

7 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 11

2 Основы медицинских 
знаний. Оказание 
первой помощи

7 [[Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/2d60fb5a 11

3 Безопасность в 
обществе

7 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 11

4 Безопасность в
информационном
пространстве

7 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 11

5 Основы
противодействия 
экстремизму и 
терроризму

6 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 11

ОБЕ
ЧАС

ЦЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


Приложение 7
2.1.24.1 Курс «Практикум по географии»

Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Практикум по географии: География Российского порубежья» 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего общего образования, требований в ФОП СОО, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания.

Рабочая программа среднего общего образования на элективном уровне отражает основные 
требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 
составлена с учётом Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 
принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 
Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
курса «Практикум по географии:География Российского порубежья»
Данная программа рассчитана для учащихся 11-х классов. Она составлена на основе учебного 

пособия Бабурина В.Л., Даньшина А.И. и Елховской Л.И. “География Российского порубежья: мы и 
наши соседи”. Программа курса призвана закрыть мировоззренческий пробел в образовании 
учащихся, формируя целостное представление о едином геополитическом пространстве России. В 
курсе рассматриваются государства, граничащие с нашей Родиной, а также государства -  участники 
геополитических и социально-экономических процессов в нашем окружении, океанические соседи.

Цели изучения
курса «Практикум по географии:География Российского порубежья»

Образовательная цель курса: формирование у школьников единой картины современного мира, 
создание у учащихся целостного представление о землях, странах и народах, расположенных по обе 
стороны старых и новых границ России, раскрытие разнообразие природных условий, ресурсов, 
особенности населения и хозяйства стран Российского порубежья.

Воспитательная цель курса: воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве, в 
пространстве окружающих стран- соседей и в мире в целом.
оспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных 
стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими 
проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; 
оспитание 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;
ормирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение 
формирования основ географической культуры;
азвитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на 
использование их в реальной действительности;
риобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого 
развития.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На уровне среднего общего образования курс «Практикум по географии:География Российского 

порубежья» является одной из составляющих предметной области «Общественно- научные 
предметы ». Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) , в 11 классе

Содержание курса и тематическое планирование
Раздел 1.РОССИЯ И ГЕОПОЛИТИКА(2ч)



Россия на карте мира. Особенности развития хозяйства страны на современном этапе. 
Вовлечение России в мирохозяйственные связи. Место России в мировой экономике. Понятие о 
геополитике, существующие концепции и подходы. Изменение геополитического положения России 
во времени и современные тенденции. Новые политические и экономические образования на 
пространствах СССР. Участие России в региональном политическом и экономическом сотрудничестве 
(СНГ, АТЭС и др.)Изменения на политической карте мира. Новые границы России. Районирование 
приграничных территорий; различия природных и социально- экономических условий, динамика 
политических и социально-экономических процессов. Страны-соседи первого порядка. Страны- 
соседи второго порядка.

Основные образовательные идеи:
• География —древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы.
• География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских 

методов.
Учебные понятия: Геополитика, мировое хозяйство, экономические 

группировки, территориальные воды.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
• специфику методов географических исследований. Умение определять:
• отличительные особенности географических методов исследования;
• рациональность использования источников географических знаний.
Практическая работа. Обозначение на контурной карте границ России и

пограничных государств, а также приграничных субъектов Российской Федерации.

Раздел П.СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ФЕННОСКАНДИЯ (НОРВЕГИЯ,
ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ) И ПОГРАНИЧНЫЕ ОБЛАСТИ РОССИИ(4ч)

История освоения и взаимоотношений с Россией. Формирование государственности. Сходство и 
различие в природе. Условия социально-экономического развития. Место региона в мире; место 
России в регионе.Норвегия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природноресурсный потенциал: влияние теплого 
Северо-Атлантического течения, гидроэнергетический потенциал, месторождения 
Скандинавских гор. Особенности населения и расселения. Страна -один из лидеров по душевым 
показателям валового внутреннего продукта. Добыча нефти и газа -основные отрасли топливной 
промышленности. Гидроэлектроэнергетика. Другие отрасли хозяйства. Связи с Россией. Финляндия: 
краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. Историко
географический очерк: периоды самостоятельности и развитие территории в составе других 
государств. Экономико-географическое положение. Особенности природы. Последствия оледенения. 
Балтийский щит. Население и расселение. Хозяйство (машиностроение, деревообработка и 
целлюлозно-бумажная промышленность). Транзитность положения. Связи с Россией. Спорные 
территории. Швеция -  страна-сосед второго порядка: краткие географические и социально
экономические данные справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно
ресурсный потенциал. Население и расселение. Социально-ориентированное хозяйство. Связи с 
Россией.

Основные образовательные идеи:



1.Историческое развитие и современное состояние экономики; 2.Влияние природных условий на 
развитие страны;

З.Связи России со странами Фенноскандии.
Учебные понятия: Фьорды, теплое течение, спорные территории,

Фенноскандия.
Персоналии: лидеры стран.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение
Практическая работа. Сравнительная характеристика хозяйства стран Фенноскандии; укажите 

специфику каждой из них.

Раздел Ш.ЗАП АДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: БЕЛОРУССИЯ, СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ
(ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА) И ПОЛЬША(5ч)

История освоения территории и взаимоотношения с Россией. Формирование государственности. 
Сходство и различие в природе. Условия социально-экономического развития. Роль Российской 
империи и СССР в становлении хозяйства стран региона. Место региона в мире; место России в 
регионе. Договор Российской Федерации и Республики Беларусь о создании Союзного государства. 
Белоруссия: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 
Формирование территории и государственности. Роль Белоруссии в экономических связях России с 
Западом. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Современные процессы развития 
хозяйства. Экологическая обстановка. Связи с Россией. Эстония: краткие географические и 
социально-экономические данные справочного характера. ЭГП и особенности освоения.
Транзитность, как фактор развития территории. Природно-ресурсный потенциал. Сложности в 
ведении сельского хозяйства. Население. Соотношение основных национальностей. Хуторской 
характер расселения. Хозяйственный комплекс. Особенности транспортного комплекса. Связи с 
Россией. Латвия: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 
Историко-географический очерк и ЭГП. Бедность ресурсов. Население и расселение: соотношение 
основных национальностей, положение русских. Хозяйство: роль Риги в формировании отраслей 
промышленности страны. Транзитность республики и особенности транспортного комплекса. Связи с 
Россией. Литва и Польша -

страны пограничные с Калининградской областью. Краткие географические и социально
экономические данные справочного характера. Исторические этапы формирования территории. 
Современное ЭГП. Значение Литвы и Польши как транзитных стран для Калининградской области. 
Проблемы области в окружении стран Европейского Союза. Природно-ресурсный потенциал. 
Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией, в том числе с Калининградской областью.

Основные образовательные идеи: 
ормирование государственности.
лияние исторических событий на хозяйство страны. З.Роль ЭГП для хозяйства страны.

Учебные понятия: Государственность, союзный договор, транзитность, Европейский Союз. 
Персоналии : лидеры стран.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение



Практическая работа. Обозначение на контурной карте месторождений топливных ресурсов и 
электростанций региона.

Раздел ГУЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ (УКРАИНА, МОЛДАВИЯ,
ЗАЧЕРНОМОРСКИЕ СТРАНЫ) И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ОБЛАСТИ РОССИИ(5ч)

Запад СНГ и запад России. История формирования государственности белорусов, украинцев и 
молдаван; их взаимоотношения с Россией. Сходство и различие условий социально-экономического 
развития, место в мире, место России в регионе. Украина: краткие географические и социально
экономические данные справочного характера. Исторические особенности становления Русского 
государства. Развитие Украины в составе Польши. Изменение экономико-географического положения 
на разных этапах истории. Природно- ресурсный потенциал: преобладание ресурсов для тяжелой 
промышленности, лучшие условия в СНГ для сельского хозяйства. Население: различия в плотности 
и расселении. Городские агломерации. Хозяйственный комплекс. Связи с Россией. Современные 
политические отношения с Украиной. Вхождение Крымской Республики в состав Российской 
Федерации. Молдавия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Современные проблемы создания единого 
государства. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 
Решение проблемы с Приднестровской республикой. Зачерноморские страны (Румыния, Болгария): 
краткие географические и социально- экономические данные справочного характера. Вхождение в 
Евросоюз и НАТО. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. 
Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией.

Основные образовательные идеи:
Становление Украины как государства, изменение ее границ в разные исторические отрезки, 

политические проблемы с Россией, связи со странами Черноморского региона.
Учебные понятия: страны на западе России, агломерация, непризнанные страны.
Персоналии: лидеры стран.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение
Практическая работа. Сравнение хозяйственной специализации стран

региона. Оформление результатов работы в табличной форме.

Раздел УЮЖНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ (ГРУЗИЯ, 
АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН), ТУРЦИЯ, ИРАН(5ч)

Северный Кавказ и Закавказье; Кавказ, история взаимоотношений с Россией, формирование 
государственности. Особенности природы. Сходство и различие условий социально-экономического 
развития. Место в мире. Место России в регионе. Представители осетинского народа в Турции и их 
связи с Осетией. Грузия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко- географический очерк и ЭГП. Исторические области Грузии. Выделение из 
состава Грузии Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в качестве признанных стран. 
Природно-ресурсный потенциал: горный рельеф, агроклиматические и бальнеологические ресурсы. 
Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. Роль Транскавказской автомагистрали для 
Южной Осетии. Армения: краткие географические и социально- экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП: этапы армянской государственности. Природно
ресурсный потенциал: горный рельеф, основные природные ресурсы, значение озера Севан для 
экономики страны. Население и расселение. Армянская диаспора в мире. Современные отрасли 
специализации промышленности и сельского хозяйства. Связи с Россией. Азербайджан: краткие 
географические и социально-экономические данные справочного характера. Историко
географический очерк и ЭГП. Особенности природы. Основные ресурсы страны. Население и



расселение. Формирование экспортно-ориентированной экономики. Связи с Россией. Иран, Турция 
краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. Историко
географический очерк и ЭГП. Сходство и различие в развитии, своеобразие при типологии. 
Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Нефть, газ, руды цветных металлов как 
источники формирования хозяйственного комплекса. Другие отрасли специализации. Связи с 
Россией.

Основные образовательные идеи: Присоединение Кавказа к России, современные отношения со 
странами Закавказья.

Учебные понятия: страны Закавказья, бальнеологические ресурсы, диаспора.
Персоналии: лидеры стран.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение
Практическая работа. Составление схемы специализации хозяйства северных и южных склонов 

Западного и Восточного Кавказа.

Раздел VI. ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ
(КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН)(6ч)

Центральная Евразия как новый геополитический регион. История освоения и 
взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий 
социально-экономического развития. Место региона в мире. Транзитность региона в связях «восток- 
запад». Место России в регионе. Казахстан: краткие географические и социально-экономические 
данные справочного характера. Историко- географический очерк и ЭГП. Ориентация страны на 
максимальное использование природно-ресурсного потенциала. Население и расселение. Русская 
диаспора в Казахстане. Хозяйство: развитие отраслей сырьевой ориентации. Связи с Россией. Страны 
СНГ -соседи второго порядка в регионе (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан). 
Влияние России в регионе в разные периоды истории. Экономико-географическое положение стран. 
Сходства и различия в природно-ресурсном потенциале, расселении населения, отраслях 
специализации хозяйства. Связи с Россией.

Основные образовательные идеи: Формирование нового геополитического региона, роль 
Казахстана в регионе.

Учебные понятия:новый геополитический регион, страны Средней Азии, роль миграции из 
этого региона в Россию.

Персоналии: лидеры стран.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение
Практическая работа. Обозначение на контурной карте зоны максимальной концентрации 

населения в каждой из стран региона и объяснение сложившейся системы расселения.
Раздел VП.ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ(5ч)
Новое ядро формирования многополярного мира. История освоения и взаимоотношений с 

Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий социально-экономического 
развития. Место в мире. Место России в регионе. Китай: краткие географические и социально
экономические данные справочного характера. Особенности исторического развития и ЭГП.



Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение: крупнейшее государство мира, 
национальные меньшинства вКитае. Современные тенденции развития хозяйственного комплекса 
страны: «одно государство, два строя». Связи с Россией. Спорные территории. Монголия: краткие 
географические и социально-экономические данные справочного характера. Историко
географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. 
Связи с Россией. Корея: краткие географические и социально- экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и 
расселение. Экономический строй как фактор развития хозяйства. Связи с Россией.

Основные образовательные идеи: формирования многополярного мира, развитие отношений с 
Китаем в связи с санкциями.

Учебные понятия: многополярный мир.
Персоналии: лидеры стран.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение
Практическая работа. Обозначение на контурной карте основных маршрутов русских 

путешественников, исследовавших районы Восточной Азии.
Раздел VШ.ОКЕАНИЧЕСКИЕ СОСЕДИ(5ч)
«Заморские» страны -Дальневосточное и Северное направление. История взаимоотношений с 

Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий социально-экономического 
развития. Место в мире. Роль России в регионе. Япония (Хоккайдо): краткие географические и 
социально-экономические данные справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. 
Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. Спорные 
территории(четыре острова из Курил).США (Аляска): краткие географические и социально
экономические данные справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно
ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. Поселения потомков 
русских на Аляске.

Основные образовательные идеи: роль и значение экономических 
связей с океаническими соседями.

Учебные понятия: океанические соседи, территориальные и экономические воды, поселения.
Персоналии: император Японии. Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• выявлять причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений;
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение Практическая работа. Обозначение на 

контурной карте 200-мильной экономической зоны России и локализация основных добываемых 
морепродуктов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения обучающимися элективной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

гражданского воспитания:



• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
российского общества;

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;
• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско- юношеских организациях;
• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

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

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

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде;

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу;

духовно-нравственного воспитания:
• осознание духовных ценностей российского народа;
• сформированность нравственного сознания, этического поведения;
• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности;
• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры;
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
эстетического воспитания:
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 
отношений;

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 
народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

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

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности;

физического воспитания:
• сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения 

в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;
• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

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

психическому здоровью;
трудового воспитания:
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;



• интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы;

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
экологического воспитания:
• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем и географических особенностей их проявления;

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества;

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
• умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
• расширение опыта деятельности экологической направленности;
ценности научного познания:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире;

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 
решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения;
• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
• разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи;
• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
• координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;
• креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты;
б) базовые исследовательские действия:
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 
географических задач, применению различных методов познания природных, социально
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

• владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов;

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
• формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;



• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения;

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

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
• уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие 
альтернативные решения;

в) работа с информацией:
• выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, 
для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления;

• выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);

• оценивать достоверность информации;
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) 

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

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности;

Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение:
• владеть различными способами общения и взаимодействия;
• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
• сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы;

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 
вопросов с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность:
• использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

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

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

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

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости;

Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация:
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

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

собственных возможностей и предпочтений;
• давать оценку новым ситуациям;
• расширять рамки учебного предмета на основеличных предпочтений;
• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
• оценивать приобретённый опыт;



• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

б) самоконтроль:
• давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
• оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;
• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
г) принятие себя и других:
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
• признавать своё право и право других на ошибки;
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

а)Оценивать и прогнозировать
• социально-экономические процессы, происходящие в изучаемых странах и регионах.
б)Объяснять
• влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и населения стран 

Российского порубежья;
• различия в естественном приросте населения, в темпах роста и уровне
урбанизации отдельных территорий, в направлении миграций, в образовании и развитии разных 

форм городского и сельского населения;
• особенности природы, населения и хозяйства отдельных стран и регионов, различия в уровнях 

их социально-экономического развития;
• особенности жилищ, видов хозяйственной деятельности, традиций как результат 

приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях.
в)Описывать :
• экономико-географическое положение стран.
г)Называть и показывать :
• изучаемые природно-хозяйственные объекты на карте.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС
№
п/п

Тема курса Количество часов

Раздел Г. Россия и геополитика



Раздел II. Северо-западное порубежье: Фенноскандия 
(Норвегия. Швеция , Финляндия) и пограничные области 
России.
Раздел III. Западное Порубежье: Белоруссия, 

Страны Прибалтики(Эстония, Латвия, Литва) и 
Польша.
Раздел IV. Юго-Западное порубежье(Украина,

Молдавия, Зачерноморские страны) и прилегающие 
области России
Раздел V. Южное порубежье: Северный Кавказ и 
Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан), Турция, Иран

РазделVI. Юго-Восточное порубежье: Центральная Евразия 
(Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, 
Узбекистан)
Раздел VII. Восточное порубежье : Китай, Монголия, Корея.

Раздел VIII. Океанические соседи

Всего на курс



Приложение 8
2.1.24.2 Курс «Лингвистический практикум по иностранному языку»

Приложение 9
«Основы программирования на языке Python»

Приложение 10
2.1.24.4 Курс «Психология человека

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному курсу Практикум по психологии «Психология человека» для обучения 

на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования на основе программы «Уроки психологии 
в 10 классе» А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, 
Н.Н. Толстых «Психология», а также с использованием материалов образовательного курса для 
среднего профессионального образования по дисциплине «Психология» Р.С. Немова.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Программа учебного предмета реализуется в рамках предпрофессиональной подготовки 

гуманитарного профиля учащихся 10-11 -х педагогических классов по курсу «Психология человека».
Профильная ориентация призвана способствовать принятию школьниками осознанного решения 

о выборе направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности 
подростков к социально-профессиональному самоопределению.

Данная программа «Психология человека» имеет социально-педагогическую направленность.
Программа ориентирована на создание условий, направленных на личностное развитие, 

позитивную социализацию и формирование социально-психологических компетенций обучающихся, 
способствующих профессиональному самоопределению в профессиях типа «Человек-человек».

Данная программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования на основе программы А.Д. Андреевой, 
Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых «Психология» -  
М.: Аспект Пресс, 2017 г.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в процессе занятий 
формируется личностное, социальное и профессиональное самоопределение обучающихся.

Реализация программы позволит обучающимся научиться моделировать свое будущее, 
принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои права, уважая 
интересы других людей, что позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, 
активными субъектами деятельности и социальной действительности. Освоение учебного материала 
дает возможность обучающимся приблизиться к пониманию феномена человека, уникальности его 
внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством 
в целом. В ходе практических занятий обучающиеся смогут раскрыть и развить навыки самоанализа; 
научиться пониманию чувств и мотивов поведения других людей; овладеть формами конструктивного 
повседневного и делового общения; обучиться приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Цели изучения предмета «психология человека» в средней школе состоят в создание условий, 

направленных на формирование психологической культуры обучающихся и их социализации в 
обществе.

Задачи :
-  сформировать знания о психологии как науке;

-  расширить знания обучающихся о «самих себе» и способах получения этих знаний; 
ознакомить с особенностями организации и механизмами управления собственной психической 
жизнью (процессы, свойства, характеристики деятельности, отношения);

-  расширить общий кругозор обучающихся для выбора дальнейшего пути получения 
образования и профессионального самоопределения.

-  содействовать обучающимся в овладение средствами понимания самого себя, самопринятия и 
саморазвития в контексте гуманистического взаимодействия с окружающими людьми;



-  развивать познавательные процессы и умственные способности обучающихся;
-  развивать готовность к выбору профессии;
-  развивать личностное и профессиональное самоопределение;
-  развивать психологическую готовность обучающегося к полноценному и позитивному 

взаимодействию с миром людей, его собственным внутренним миром, c миром культуры, миром 
природы.

-  воспитывать у обучающихся нравственно-ценностные ориентиры в процессе овладения 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной адаптации и социализации в 
обществе;

-  воспитывать у обучающихся нравственные качества личности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа социально-педагогической направленности «Психология человека» рассчитана на 

два года обучения, продолжительностью обучения -  68 часов. Продолжительность первого года 
обучения составляет 34 часа, второго года обучения -  34 часов.

Специфика программы заключается в том, что она состоит из разделов, каждый из которых 
может быть самостоятельным блоком. При проведении занятий, рекомендуется соблюдать принцип 
гибкости образовательной среды -  мебель должна легко сдвигаться и пространство 
трансформироваться под запросы урока. Занятия предполагают наличие здоровьесберегающих 
технологий: организационных моментов, динамических пауз, коротких перерывов, проветривание 
помещения, физкультминуток.

Методы и приемы, используемые на занятиях: лекционный метод передачи знаний, ролевые и 
профориентационные игры, развивающие игры, дискуссии, с акцентом на проблемно-диалогическом 
методе обучения, кейс-методы, психодиагностические методы исследования личности, элементы 
психотренинга, приемы психоэмоциональной саморегуляции, творческая самопрезентация,

Обучение основано на использовании принципов дифференцированного обучения и 
традиционных принципов дидактики: принцип воспитывающего обучения, научности, наглядности, 
сознательности и активности, систематичности, прочности, доступности.

В процессе обучения применятся следующие формы организации работы обучающихся: 
фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, коллективная.

В качестве средств обучения используются: организационно-педагогические средства (карточки, 
раздаточный материал), мультимедийные средства, электронные образовательные ресурсы

Содержание программы
Программа «Психология человека» охватывает основные разделы общей психологии, используя 

данные современных психологических теоретических и эмпирических исследований, научно
популярных источников.

Первый год обучения по курсу «Психология человека» состоит из 5 разделов:
1 раздел. Введение в психологию

2 раздел. Что такое психика и как устроена психика
3 раздел. Психология общения
4 раздел. Возрастные периоды в жизни человека
5 раздел. Психология личности

Второй год обучения по курсу «Психология человека» состоит из 4-х разделов:
1 раздел. Личность и общение
2 раздел. Психология самосознания
3 раздел. Психология самоопределения
4 раздел. Психология профессиональной деятельности
Программа построена с учетом тенденции к взрослению в школьном возрасте: программа 

начинается с изучения психологии как науки и познавательных процессов. Приобщение детей к 
пониманию психических процессов познания и переживаний человека приведет их к великому 
открытию: «Я как представитель человечества, как все люди, обладаю немыслимым богатством». 
Если захочу, я столько всего могу узнать и сделать!». Средний подростковый возраст также 
сензитивен для развития умения понимать чувства, переживания людей и строить свое поведение на



основе этих знаний и понимания. Старший подростковый возраст тяготеет к познанию 
мироустройства, пониманию социальных категорий и самоопределения.

Таким образом, два года обучения соотносятся между собой; последовательность изучения 
разделов курса, определяется как логикой освоения предмета, так и возрастными особенностями и 
интересами детей.

Занятия направлены на формирование у учащихся знаний о базовых психологических 
представлений в области науки «Психология», что является необходимым условием 
профессионального становления, познания других людей и себя, а также на формирование 
теоретических и практических навыков общения; расширение знаний учащихся о себе и своих 
возможностях. Особенностью программы является то, что весь изучаемый материал фиксируется 
учащимися в индивидуальных тетрадях. Необходимо отметить, что при изучении раздела 
«Психология общения» целесообразно использовать тренинговую форму работы.

Усвоение учебного материала программы реализуется с применением основных 
групп методов обучения и их сочетаний:

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные 
(рассказ, беседа), наглядные (иллюстрационные и демонстрационные) практические методы и 
самостоятельная работа учащихся.

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: развивающие, сюжетно-ролевые 
игры, тренинги, творческие задания.

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуальный 
опрос, фронтальный опрос, письменные работы, практические задания.

В процессе изучения курса используются основные формы текущего контроля: результаты 
психологической диагностики, письменные и устные опросы на уроке и в форме домашнего задания, 
самостоятельные работы, доклады; форма промежуточного контроля: тестовый контроль; формы 
итогового контроля: тестирование по итогам изученного учебного материала, защита творческих 
работ.

10 КЛАСС
Раздел 1. Введение в психологию.
Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности в учебном кабинете. Понятие о психологии как 

науке. Предмет и задачи психологии. Роль психологических знаний в жизни человека.
Теория. Определение психологии как науки. Житейская, донаучная, научная психология. 

Предмет, объект и методы психологии. Отрасли психологической науки. Взаимосвязь психологии с 
другими науками.

Практика. Тест «Какой вы психолог?». Инструктаж по технике безопасности. Правила работы в 
группе при обучении психологии. Планирование работы группы (деловая игра).

Тема 1.2. История развития психологии. Этапы становления психологии.
Теория. Краткие сведения из истории психологических знаний. Первые психологические знания. 

Развитие психологии от эпохи Возрождения до конца XVII и XIX столетиях. Психология XX века.
Тема 1.3. Основные направления развития психологии в XX веке. Теория. Краткая 

характеристика основных направлений направления развития психологии в XX веке.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.
Тема 1.4. Методы исследования в психологии.
Теория. Разнообразие методов психологии. Использование метода наблюдения в психологии. 

Эксперимент как метод познания психических явлений. Специальные методы психологического 
исследования

Практика. Использовать один их методов психологии, провести самостоятельное исследование 
и проанализировать результаты.

Раздел 2. Что такое психика и как устроена психика.
Тема 2.1. Психика как особое образование, существующее у животных и человека.
Теория. Понятие психики.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения. Упражнения-задания на развитие 

интеллектуальных способностей.



Тема 2.2. Механизмы психики.
Теория. Определение «Механизмы психики».
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения. Упражнения-задания на развитие 

интеллектуальных способностей.
Тема 2.3. Нужда и потребность. Возникновение потребностей.
Теория. Виды потребностей. Социальные потребности личности. Потребности и мотивы 

личности. Потребности и интересы личности. Духовные потребности личности.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение.
Тема 2.4. Понятие об ощущении. Органы чувств. Виды ощущений.
Теория. Что такое ощущение. Как возникают ощущения. Как мы 

ощущаем окружающий мир. Все ли мы можем ощутить. Можно ли 
привыкнуть к ощущениям. Элементарные опыты на ощущения.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.
Тема 2.5. Речь и общение. Виды речи. Развитие речи.
Теория. Что такое наша речь. Мышление и речь. Активный и пассивный 

словарь. Устная и письменная речь. Развитие речи. Мимика и жесты, 
интонация -  их различительное значение.

Практика. Упражнения-задания на развитие речи.
Раздел 3. Психология общения.
Тема 3.1. Общение и виды общения.
Теория. Понятие общение. Вербальное и невербальное общение.

Особые виды общения (письмо, интернет, телефон, животные и природа).
Практика. Самопрезентация как умение подать себя в общении.
Тема 3.2. Речевые средства общения.
Теория. Определение вербального общения. Средства вербального общения: устная и 

письменная речь. Этика деловых отношений. Владение инструментарием: знание способов 
профилактики, предупреждения и устранения конфликтов, умение вести деловую беседу. Фазы 
деловой беседы и их характеристика (подготовительная, контактная, ориентировочная, фаза 
аргументации и контраргументации, завершение, анализ). Конструктивная критика. Как 
воспринимать критику.

Практика. Практикум по развитию речи.
Тема 3.3. Стили и позиции общения.
Теория. Определение позиции в общении. Позиции в общении по моделям трансактного анализа 

Э. Берна: родитель, ребенок, взрослый. Характеристика позиций -  родитель, ребенок, взрослый. 
Определение понятия стиль общения.

Практика. Коммуникативный тренинг.
Тема 3.4. Психологические защиты, барьеры в общении.
Теория. Определение психологической защиты. Характеристики защитных механизмов.
Практика. Практикум по развитию навыков эффективного общения.
Тема 3.5. Конфликт. Причины возникновения конфликта.
Теория. Понятие и природа конфликта, причины их возникновения. Способы разрешения 

конфликтов.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.

Тема 3.5. Управление конфликтами и стрессами.
Теория. Стили конфликтного поведения по К. Томасу и Р. Килмеину: уклонение, 

приспособление, соперничество, компромисс, сотрудничество. Управление конфликтом. Умение вести 
переговоры. Функции переговоров: информационно-коммуникативная, регулирующая, 
контролирующая, совместное решение проблем. Этапы переговоров. Стресс и стрессоустойчивость.

Практика. Деловые и ролевые игры по разрешению конфликтов. Практикум по развитию 
стрессоустойчивости.

Тема 3.6. Способы разрешения конфликтов. Диагностика конфликтности.



Практика. Разбор конфликтных ситуаций. Поиск эффективных способов разрешения 
конфликтов. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.

Тема 3.7. Привычки общения: о стереотипах в восприятии людьми друг друга.
Теория. Дискуссия «Что мы знаем о стереотипах поведения людей?». Особенности восприятия 

людьми друг друга.
Практика. Наблюдение, самодиагностика.
Раздел 4. Возрастные периоды в жизни человека.
Теория. Особенности возрастных периодов в жизни человека.
Практика. Сравнительный анализ возрастных кризисов в жизни человека.
Тема 4.1. Хронотоп жизни человека.
Теория. Особенности хронотипа жизни человека.
Практика. Составление таблицы «Хронотип жизни человека».
Тема 4.2. Периоды (возрастные ступени) жизненного цикла: научный подход к определению 

возраста.
Теория. Дать характеристику определению «Возраст и возрастные переодизации».
Практика. Определить проблемы на каждой возрастной ступени развития человека.
Тема 4.3. Возраст биологический и психологический.
Теория. Познакомиться с понятием «Возраст биологический и психологический»
Практика. Разбор практических кейсов. Самодиагностика.
Тема 4.4. Психологический потенциал подростка: итоги предыдущих этапов развития.
Теория. Особенности младшего школьного возраста.
Практика. Составить психологический портрет подростка.
Тема 4.5. Особенности подросткового возраста.
Теория. Теоретические основы подросткового возраста.
Практика. Составить таблицу «Особенности подросткового возраста».
Тема 4.6. Особенности юношеского возраста.
Теория. Особенности юношеского возраста.
Практика. Определить проблемы и пути их преодоления в юношеском периоде.
Раздел 5. Психология личности.
Тема 5.1. Основные теории личности в психологии.
Теория. Человек как индивид. Человек как личность. Человек как индивидуальность. Краткая 

характеристика отечественных и зарубежных теорий личности в психологии.
Практика. Тест «Какой Я?».
Тема 5.2. Самосознание личности.
Теория. Понятие самосознания как особой формы сознания. Психологические особенности 

самосознания и его развития в онтогенезе, показать значение самосознания в развитии и 
саморазвитии личности.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.
Тема 5.3. Возникновение способностей в истории человечества. Виды способностей. Уровни 

способностей.
Теория. Что такое способности. Как развиваются способности, задатки и способности, 

компенсация. Уровни способностей. Способности и успешность человека. Способности и школьное 
обучение.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.
Тема 5.4. Профессиональное самоопределение. Типы профессий.
Теория. Понятие профессиональное самоопределение и профессии. Типы профессий. 

Профессиональные способности и профессионально важные качества.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.
Тема 5.5. Исследование способностей. Диагностика профессиональных склонностей.
Практика. Провести диагностику способностей и профессиональных склонностей. Разработать 

рекомендации в соответствии с полученными результатами диагностики.
Тема 5.6. Чувства и эмоции.



Теория. Виды и роль эмоций в жизни человека. Отличие эмоций от ощущений и чувств. 
Классификация эмоций.

Практика. Практикум, направленный на снятие психоэмоционального напряжения.
Тема 5.7. Понятие о характере. Черты характера.
Теория. Что такое характер. Черты характера как индивидуальная 

привычная форма его поведения и отношения в жизненных ситуациях.
Проявление черт характера. Характер и успешность человека.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение. Изучить особенности характера и 
проанализировать результаты.

Тема 5.8. Понятие о темпераменте. Виды темперамента.
Теория. Что такое темперамент. Связь темперамента с особенностями 

поведения. Виды темперамента. Темперамент и общение. Индивидуальный 
стиль поведения.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение.
Тема 5.9. Психологические характеристики основных темпераментов. Диагностика 

темперамента.
Теория. Краткая характеристика основных темпераментов.
Практика. Изучить особенности темперамента и проанализировать результаты.
Тема 5.10. Классификация потребностей. Исследование мотивов и потребностей.
Теория. Рассмотреть классификацию потребностей А. Маслоу. Методы исследования 

потребностей.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение.
11 КЛАСС
Раздел 1. Личность и общение. (25 часов)
Тема 1.1. Психология общения.
Теория. Инструктаж по технике безопасности в учебном кабинете. Первое впечатление о 

человеке.Как мы воспринимаем друг друга. О чем говорят жесты и осанка человека. Речь, одежда и 
прическа как визитная карточка человека.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение. Практикум по развитию навыков 
самопрезентации. Как люди воспринимают меня самого.

Тема 1.2. Речевые средства общения.
Теория. Определение вербального общения. Средства вербального общения: устная и 

письменная речь. Этика деловых отношений. Владение инструментарием: знание способов 
профилактики, предупреждения и устранения конфликтов, умение вести деловую беседу. Фазы 
деловой беседы и их характеристика (подготовительная, контактная, ориентировочная, фаза 
аргументации и контраргументации, завершение, анализ). Конструктивная критика. Как 
воспринимать критику.

Практика. Практикум по развитию речи.
Тема 1.3. Стили и позиции общения.
Теория. Определение позиции в общении. Позиции в общении по моделям трансактного анализа 

Э. Берна: родитель, ребенок, взрослый. Характеристика позиций -  родитель, ребенок, взрослый. 
Определение понятия стиль общения.

Практика. Коммуникативный тренинг.
Тема 1.4. Психологические защиты, барьеры в общении.
Теория. Определение психологической защиты. Характеристики защитных механизмов.
Практика. Практикум по развитию навыков эффективного общения.
Тема 1.5. Межличностные отношения в группах.
Теория. Определение понятия межличностные отношения. Определение понятий: отношение, 

взаимоотношение. Виды взаимоотношений. Эмпатия -  как механизм развития межличностных 
отношений. Определение понятия группа. Классификации групп. Коллектив и его структура. Этапы 
формирования коллектива. Распределение ролей в коллективе.

Практика. Практикум по развитию межличностных отношений.



Тема 1.6. Управление конфликтами и стрессами.
Теория. Стили конфликтного поведения по К. Томасу и Р. Килмеину: уклонение, 

приспособление, соперничество, компромисс, сотрудничество. Управление конфликтом. Умение вести 
переговоры. Функции переговоров: информационно-коммуникативная, регулирующая, 
контролирующая, совместное решение проблем. Этапы переговоров. Стресс и стрессоустойчивость.

Практика. Деловые и ролевые игры по разрешению конфликтов. Практикум по развитию 
стрессоустойчивости.

Раздел 2. Психология самосознания.
Тема 2.1. Самосознание. «Я-концепция» личности.
Теория. Самосознание и рефлексия. Понятие «Я-концепции». Психологические особенности 

самосознания и его развития в онтогенезе, показать значение самосознания в развитии и 
саморазвитии личности.

Практика. Практикум по развитию «Я-концепции», рефлексии собственного опыта.
Тема 2.2. Самооценка личности.
Теория. Самооценка и уровень притязаний. Значение характеристик самооценки и уровня 

притязаний для личностного развития человека.
Практика. Практикум по развитию личностного роста.
Тема 2.3. Эмоции и чувства.
Теория. Виды и роль эмоций в жизни человека. Отличие эмоций от ощущений и чувств. 

Классификация эмоций.
Практика. Практикум, направленный на снятие психоэмоционального напряжения.
Тема 2.4. Воля.
Теория. Что такое воля. Понятие о волевом поступке и волевом 

действии. Структура волевого действия. Развитие и воспитание воли. Практика. Диагностика, 
самодиагностика, наблюдения.

Тема 2.5. Мотивация и мотив.
Теория. Мотивационная сфера личности. Понятие мотива и мотивации.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдения.

Раздел 3. Психология самоопределения.
Тема 3.1. Жизненные пути и основные сферы самореализации.
Теория. Что такое жизненный путь. Как определит свой жизненный путь. Какие бывают сферы 

самореализации.
Практика. Практикум «Мой жизненный путь».
Тема 3.2. Психология лидерства.
Теория. Кто может стать лидером. Руководитель и лидер. Психологические качества лидера. 

Типы лидеров. Стили управления.
Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение. Практикум по развитию лидерских 

качеств.
Тема 3.3. Самоконтроль.
Теория. Определение самоконтроля. Почему не всегда удается сказать «нет»? Право на отказ. 

Приемы противостояния давлению.
Практика. Практикум по развитию навыков самоконтроля «Учусь управлять собой». 

Аутотренинг.
Тема 3.4. Управление временем.
Теория. Время в жизни человека. Свойства временной перспективы.
Практика. Тренинг «Тайм-менеджмент».
Тема 3.5. Психологические особенности публичных выступлений.
Теория. Неречевые компоненты публичного выступления. Начало выступления. Язык 

выступающего. Контроль эмоций.
Практика. Практикум по развитию навыков публичных выступлений.
Тема 3.6. Целеполагание.
Теория. Как научиться ставить перед собой цели. Эффективные способы достижения целей.



Практика. Практикум «Мои цели».
Тема 3.7. Проектирование жизненного пути.
Теория. Пять шагов к планированию своей жизни. Учет индивидуальных 

психофизиологических особенностей при выборе профессии.
Практика. Техника «Колесо жизни» -  методика анализа и планирования жизни.
Тема 3.8. Семья и гендерные особенности.
Теория. Осознание себя в обществе, семье. Способность и готовность к созданию семьи. 

Мужское и женское. Осознание своей роли. Социальные стереотипы мужественности и 
женственности. Любовь как ценностная категория счастливой личности.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение.
Раздел 4. Психология профессиональной деятельности.
Тема 4.1. Профессиональное самоопределение личности.
Теория. Понятие профессионального самоопределения. Понятие профессии и причины их 

появления. Профессии систем «человек -  человек», «человек -  природа», «человек -  художественный 
образ», «человек -  знаковая система», «человек -  техника». Способности и склонности. 
Профессионально важные качества личности и профессиограмма. Процесс выбора будущей 
профессии.

Практика. Диагностика, самодиагностика, наблюдение. Составление профессиограммы. 
Планирование профессионального пути.

Тема 4.2. Твое место в мире профессий.
Теория. Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. Развитие 

умений по принятию решений. Эмоциональное отношение к выбору профессии. Роль жизненных 
ценностей при выборе профессии.

Практика. Создание условий для закрепления и реализации полученных знаний и навыков 
профессионального самоопределения, профориентационные игры. Практикум по развитию умения 
учитывать сильные и слабые стороны своих способностей и личностные качества при выборе 
профессии.

Тема 4.3. Профессиональная самопрезентация.
Теория. Значение умелой самопрезентации при устройстве на работу.
Практика. Отработка навыков уверенной самопрезентации.
Тема 4.4. Трудовая деятельность.
Теория. Подготовка себя к деловой карьере. От самоопределения к самореализации.

Образование и специальность: выбор цели и пути ее достижения. Свобода и ответственность. Закон. 
Честолюбие и тщеславие.

Практика. Практикум «Готов к труду».
Тема 4.5. Итоговое занятие.
Практика. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
К важнейшим образовательным достижениям в обучении психологии в 10 -11-х классах 

относятся:
Личностные результаты
-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, младшими школьниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

-  формирование нравственно-ценностных ориентиров в процессе овладения знаниями, 
умениями и навыками, способствующие успешной адаптации и социализации в обществе;

-  формирование нравственных и волевых качеств личности (толерантность, эмпатия, 
самокритичность, честность, человеколюбие, ответственность, самостоятельность).

Метапредметные результаты
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности;

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией.

Предметные результаты
-  знание психологии как науки, понимание психологических механизмов развития 

способностей;
-  понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении и в жизни;
-  развитие психологической готовности обучающихся к полноценному и позитивному 

взаимодействию с миром людей, его собственным внутренним миром, с миром культуры, миром 
природы.

-  овладение навыками развития «Я-концепции», проектирования перспективы самоопределения;
-  овладение навыками самопознания и развитие способности к самосовершенствованию;
-  овладение навыками развития когнитивной и коммуникативной сферы личности;
-  формирование представления о специальных способностях и их связи с различными видами 

человеческой деятельности;
-  формирование психологической готовности к профессиональному самоопределению, 

осознанного выбора дальнейшего пути получения образования;
-  формирование социально-психологических компетенций обучающихся, способствующих 

профессиональному самоопределению в профессиях типа «Человек-человек»;
-  формирование умения вести переговоры и применять приемы и методы, повышающие 

эффективность введения переговоров.
Учебный (тематический) план

10 КЛАСС
№
п/п

Название разделов, тем Всего

1 Раздел 1. Введение в психологию 4
2 Раздел 2. Что такое психика и как устроена 

психика.
6

3 Раздел 3. Психология общения 9
4 Возрастные периоды в жизни человека 6
5 Раздел 5. Психология личности 11
Всего часов:



11 КЛ[АСС
№
п/п

Название разделов, тем Всего

1 Раздел 1. Личность и общение. 12
2 Раздел 2. Психология 

самоопределения.
12

Раздел 3. Психология 
самоопределения

5

Раздел 4. Психология 
профессиональной деятельности.

5

Всего часов: 34



Приложение 11
Курс «Педагогический практикум»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Основы педагогики» для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и является составной частью Основной образовательной программы СОО МБОУ 
Одинцовского лицея № 2. В программе учтены основные направления Федеральной рабочей 
программы воспитания, а также Программы формирования УУД на уровне среднего общего 
образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»
Программа предназначена для подготовки обучающихся старших классов 

предпрофильного обучения. Знания по истории отечественной и зарубежной истории 
педагогики необходимы школьникам и специалистам, работающим в системе «человек - 
человек», т.к. наряду с другими знаниями в области гуманитарных дисциплин, имеют значение 
знания по истории педагогической мысли, развитии образования и воспитания с древнейших 
времен у разных народов.

Содержание учебного материала программы соответствует целям профильного обучения, 
обладает новизной для учащихся. Предлагаемый предмет

«Основы педагогики» предполагает активизацию у старшеклассников процесса 
личностного, жизненного и профессионального самоопределения. Знания по истории 
отечественной и зарубежной истории педагогики необходимы школьникам и специалистам, 
работающим в системе «человек-человек», т.к., наряду с другими знаниями в области 
гуманитарных дисциплин, имеют значение знания по истории педагогической мысли, 
развитии образования ивоспитания с древнейших времен у разных народов.

. Программа предмета имеет профильную (гуманитарную) и профориентационную 
направленность. На уроках и практических занятиях необходимо показать старшеклассникам 
не только особенность профессии, но и значимость ее для российского общества. 
Устанавливая межпредметные связи, необходимо показать, как помогают полученные 
гуманитарные знания школьных предметов в дальнейшем обучении и труде при выборе 
профессии типа «человек- человек». Изучив данный предмет, учащиеся должны сделать 
выводы о своей профессиональной пригодности в сфере профессий, связанных с 
взаимодействием между людьми. Это обеспечивается не только проведением теоретических 
занятий, но и диагностированием склонностей и способностей, а также практикумы и 
тренинги с учащимися. Для изучения этих вопросов, предварительно учащиеся могут написать 
эссе, рефераты, доклады для выступления на школьных конференциях. При этом школьники, 
выбравшие профессию педагога приобретут опыт в работе с информацией, печатными 
источниками, опыт публичных выступлений.

Основным элементом программы предмета являются практические занятия по
разработке и проведению уроков в рамках регионального проекта «Дети - детям».
Основанием для выбора обучающимися данного предмета будут являться их жизненные 

планы, склонности и интересы к будущей педагогической деятельности.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»
Цели предмета:
- Формирование у учащихся положительной установки на педагогическую 

деятельность, раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой 
самореализации личности.

Задачи:
- Изучение педагогической практики, плодотворных педагогических идей, выдвинутых 

прогрессивными педагогами и видными мыслителями всех времен и народов.
- развитие критического творческого педагогического мышления, интереса к 

педагогическому труду;



- создание условий для осознанного выбора профиля и профессии; -
- знакомство с историей школы.
- повышение мировоззренческой и педагогической культуры, более глубокое 

понимание ими принципов, методов, форм содержания обучения и воспитания;
- практическая разработка сценариев уроков при реализации ФГОС
- Каждая тема программы направлена на решение конкретной задачи, для которой 

разрабатывается соответствующий кейс (основы теории, цитаты и портреты педагогов, схемы 
для анализа, примеры конкретных ситуаций, ключевые слова, проблемные вопросы, описание 
методов для практической работы, др.).

- Программа учебного курса с учётом федеральных образовательных программ 
среднего общего образования, что позволяет на практике соединить обучающую и 
воспитательную деятельность, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 
нравственное, социальное развитие обучающихся. Это проявляется:

- в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;
- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.
- В основе программы лежат рекомендации «Примерной программы по педагогике и 

психологии для учащихся 10-11 педагогического класса». Используемое УМК для реализации 
программы: Половкова М. В., Носов А. В. и др. Индивидуальный проект. Базовый уровень. 
Учебник для 10-11 классов. -  Издательство: М.: Просвещение, 2019. -  160 с.

МЕСТО учебного курса «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа социально-педагогической направленности «Основы педагогики» рассчитана 

на два года обучения, продолжительностью обучения -  68 часов. Продолжительность первого 
года обучения составляет 34 часа, второго года обучения -  34 часов.

СОДЕРЖАНИЕ учебного курса «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»
В содержание предмета «Основы педагогики» входят темы, раскрывающие социальное 

значение и характер педагогического труда. Программа построена так, чтобы школьники имели 
представление об умениях, навыках, необходимых в работе учителя, познакомились с методикой 
проведения внеклассного мероприятия. Большое внимание уделяется анализу психолого
педагогических ситуаций и решению и решению педагогических задач как средствам 
формирования профессионально-педагогической направленности.

10 класс
Педагогические классы. Искусство самоопределения
Педагогические классы. Как и зачем создавались классы в 20-м и 21 -м веках. Искусство 

выбора в современном мире и образовании. Правильно ли я выбрал профиль для обучения и 
карь- еры? Как мы будем учиться? Обоснование методов и подходов к построению совместного 
образования и индивидуального образовательного маршрута. Как работать с текстом учащихся, 
другими учебными материалами?

Педагогика как часть культуры человечества
Педагогика в динамике и развитии, педагогика как важнейший компонент культуры 

человечества. Наука о счастье и благополучии человечества. Историко-культурный анализ 
динамики развития педагогических практик. Педагогика и ценностно-смысловое единство мира. 
Педагогика и технологический прогресс. Педагогика будущего.

Искусство эффективного познания
Умение решать задачи, школа кейсовых практик. Чтение и письмо в образовательном 

процессе. Эффективная обратная связь и самооценка. Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. Познание как совместная деятельность.

Учимся учиться самостоятельно



От «Матетики» Коменского к внутрифирменному обучению. Учимся друг у друга, учимся 
вместе, учимся у лучших. Целеполагание. Внутренняя и внешняя мотивация учения. Выученная 
беспомощность. Развитие познавательных интересов. Уровень притязаний и самооценка. 
Способы и приемы самостоятельной работы. Ресурсы для самостоятельной работы.

11 класс

Как мы живем и работаем вместе? Человек как член сообщества
Человек, группа, коллектив, общество. Как организовать совместную деятельность? 

Какобщаться и работать вместе? Социальный и эмоциональный интеллект. Как вести за собой?
Универсальные компетенции для жизни и учебы
Искусство навыков XXI века. Успеваем все: современный тайм-менеджмент. Будь 

уверен!
Говори! Навыки самопрезентации. Искусство переговоров.
Педагогика в современном обществе
Семейная педагогика. Детский сад. Школа. Дополнительное образование. Специальное 

образование. Педагогика для взрослых. Цифровая педагогика.
Институциональная основа современных психологических и педагогических практик
Общее представление об институтах. Нормативная база современного образования. 

Этические нормы профессий. Волонтерство в педагогике и психологии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ учебного курса «ОСНОВЫ  

ПЕДАГОГИКИ»

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты:
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство, помощь людям).

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 
в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; свобода и ответственность в условиях индивидуального и 
общественного пространства.

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и творчества.

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических



задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и трудовой 
деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 
и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 
читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду.

Метапредметные результаты:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 
методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 
учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 
форму представления информации; оценивать надежность информации по критериям, 
предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно систематизировать информацию.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать 
преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат



совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 
определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимо
действия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть 
работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 
действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной зада- чей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 
решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 
достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата 
цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности представлены с учетом 
специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса: 
совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 
формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических
высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной 
и художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: 
побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 
овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым); формулирование вопросов по со- держанию текста и ответов на них; подробная, 
сжатая и выборочная передача в устной и письмен- ной форме содержания текста; выделение 
главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение 
информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею.

Календарно-тематический план

№ Тема занятия. Кол-во
часов

Дата
план

Дата
факт

Электронные ресурсы

1 Педагогические классы. Искусство 
самоопределения. Как и зачем 

создавались классы в 20-ми 
21-м веках

1

2 Как разобраться в образовательных 
стандартах. Искусство выбора в 

современном мире и образовании

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/317

3 Что такое новая грамотность. Как 
мы будем учиться?

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/319

https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/319
https://lib.myschool.edu.ru/content/319


4~

5~

6~

т

8 ~

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Обоснование методов и подходов к 
построению совместного 

образования и индивидуального 
образовательного маршрута

https://lib.myschool.edu.r
u/content/323

Как и почему меняется школьное 
образование. Как работать с 
текстом учащихся, другими 

учебными материалами?____

https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

Глобальные изменения в 
педагогике

https://lib.myschool.edu.r
u/content/343

Четвертая промышленная 
революция

https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

Равноправие и самостоятельность 
в педагогике

https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

Педагогика как часть культуры 
человечества. В школе учат, 

а не обучают

https://lib.myschool.edu.r
u/content/2226

Педагогика в динамике и развитии. 
Педагоги не боятся противоречий и 

не дают готовых ответов

https://lib.myschool.edu.r
u/content/421

Наука о счастье и 
благополучии человечества

https://lib.myschool.edu.r
u/content/2226

Историко-культурный анализ 
динамики развития педагогических 

практик

https://lib.myschool.edu.r
u/content/359

Педагогика и ценностно
смысловое единство мира

https://lib.myschool.edu.r
u/content/317

Педагогика и 
технологический 

прогресс

https://lib.myschool.edu.r
u/content/380

Педагогика будущего. Оценивание 
как обратная связь. Правила

https://lib.myschool.edu.r
u/content/421

Что такое проектное 
обучение

https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

Познание как совместная 
деятельность. Как учителя, дети, 
родители и государство 

могут изменить школу

https://lib.myschool.edu.r
u/content/397

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/380
https://lib.myschool.edu.ru/content/380
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/397
https://lib.myschool.edu.ru/content/397


18

19

20

21

22

2з

24

25

26

27

28

29

30

31

Критическое мышление, «большие 
идеи» и обратная связь: что могут 

учителя

https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

Искусство эффективного познания. 
Исследовательская деятельность

https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

Умение решать задачи, школа 
кейсовых практик. Принятие, 

помощь

https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

Инновационная педагогика https://lib.myschool.edu.r
u/content/397

Инклюзивноеобразование https://lib.myschool.edu.r
u/content/2220

Альтернативные школьные 
системы обучения в России

https://lib.myschool.edu.r
u/content/415

Семейное образование https://lib.myschool.edu.r
u/content/15092

Самообразование как форма 
обучения

https://lib.myschool.edu.r
u/content/411

Эффективная обратная связь и 
самооценка. Уровень притязаний и 

самооценка

https://lib.myschool.edu.r
u/content/343

Оценивание как обратная связь https://lib.myschool.edu.r
u/content/359

Китай:междисциплинарность и 
проектное обучение

https://lib.myschool.edu.r
u/content/411

Учимся учиться самостоятельно. 
Целеполагание. Внутренняя и 

внешняя мотивация учения. 
Выученная беспомощность

https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

От «Матетики» Коменского к 
внутрифирменному обучению

https://lib.myschool.edu.r
u/content/319

Учимся друг у друга, учимся 
вместе, учимся у лучших

https://lib.myschool.edu.r
u/content/380

https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/397
https://lib.myschool.edu.ru/content/397
https://lib.myschool.edu.ru/content/2220
https://lib.myschool.edu.ru/content/2220
https://lib.myschool.edu.ru/content/415
https://lib.myschool.edu.ru/content/415
https://lib.myschool.edu.ru/content/15092
https://lib.myschool.edu.ru/content/15092
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/319
https://lib.myschool.edu.ru/content/319
https://lib.myschool.edu.ru/content/380
https://lib.myschool.edu.ru/content/380


32 Проектирование общих проблем 
педагогики

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/415

33 Способы и приемы 
самостоятельной работы. Ресурсы 

для работы

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

34 Развитие познавательных 
интересов. Обобщающий урок по 

курсу

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/323

11 класс
№ Тема занятия. Кол-во

часов
Дата

план
Дата
факт

Электронные ресурсы

1 Как мы живем и работаем вместе? 
Человек как член сообще- ства

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/15904

2 Человек, коллектив, общество. Как 
организовать совмест- ную 
деятельность?

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/2220

3 Как общаться и работать вместе? 
Социальный и эмоциональный 
интеллект

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/319

4 Как вести за собой? 1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/323

5 Как измеряют образование 1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/317

6 Как разобраться в 
образовательных стандартах

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/359

7 Что такое новая грамотность 1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/380

8 Универсальные компетенции 
для жизни и учебы

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/397

9 Искусство навыков XXI 
века

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/411

10 Успеваем все: современный 
тайм-менеджмент

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/415

https://lib.myschool.edu.ru/content/415
https://lib.myschool.edu.ru/content/415
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/15904
https://lib.myschool.edu.ru/content/15904
https://lib.myschool.edu.ru/content/2220
https://lib.myschool.edu.ru/content/2220
https://lib.myschool.edu.ru/content/319
https://lib.myschool.edu.ru/content/319
https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/380
https://lib.myschool.edu.ru/content/380
https://lib.myschool.edu.ru/content/397
https://lib.myschool.edu.ru/content/397
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/415
https://lib.myschool.edu.ru/content/415


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Будь уверен! Говори! https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

Навыки самопрезентации https://lib.myschool.edu.r
u/content/421

Искусство переговоров https://lib.myschool.edu.r
u/content/343

Где и как работают 
педагоги?

https://lib.myschool.edu.r
u/content/323

Педагогика в современном 
обществе

https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

Семейная педагогика https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

Детский сад https://lib.myschool.edu.r
u/content/380

Школа https://lib.myschool.edu.r
u/content/359

Дополнительное образование https://lib.myschool.edu.r
u/content/15092

Специальное образование https://lib.myschool.edu.r
u/content/415

Педагогика для взрослых https://lib.myschool.edu.r
u/content/2226

Цифровая педагогика https://lib.myschool.edu.r
u/content/411

Институциональная основа 
современных психологических и 
Педагогических практик

https://lib.myschool.edu.r
u/content/397

Общее представление об 
институтах

https://lib.myschool.edu.r
u/content/419

https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/323
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/380
https://lib.myschool.edu.ru/content/380
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/359
https://lib.myschool.edu.ru/content/15092
https://lib.myschool.edu.ru/content/15092
https://lib.myschool.edu.ru/content/415
https://lib.myschool.edu.ru/content/415
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/411
https://lib.myschool.edu.ru/content/397
https://lib.myschool.edu.ru/content/397
https://lib.myschool.edu.ru/content/419
https://lib.myschool.edu.ru/content/419


25 Нормативная база современного 
образования (Конституция, 
Закон, Стандарт)

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/317

26 Этические нормы профессий 1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/343

27 Волонтерство в педагогике 1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/421

28 Волонтерство в педагогике: 
успеваем всё

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

29 Волонтерство в педагогике: 
опыт каждого

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

30 Волонтерство в педагогике 
для детей

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

31 Волонтерство в педагогике 
для взрослых

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/319

32 Проектирование общих 
проблем педагогики

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/2226

33 Обобщающий урок по разделу: 
«Как мы живем и работаем 
вместе»

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/432

34 Обобщающий урок по 
курсу: «Основы педагогики»

1 https://lib.myschool.edu.r
u/content/15092

2.1.24.6 Курс «Практикум по решению математических задач»
Приложение 12

https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/317
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/343
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/421
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
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https://lib.myschool.edu.ru/content/319
https://lib.myschool.edu.ru/content/319
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/2226
https://lib.myschool.edu.ru/content/432
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.1.24.7 Курс «Актуальные вопросы обществознания»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Актуальные вопросы обществознания» составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание»
(2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа 
реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования курса «Обществознание»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»
Учебный предмет «Актуальные вопросы обществознания» играет роль в выполнении системой 
образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 
формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 
многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо 
человека и общества.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»
Целями обществоведческого образования в средней школе являются:

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 
идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 
традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 
приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 
самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;

• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю;

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;
• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования 
к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, 
представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования;

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 
социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 
самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 
деятельности;

• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 
социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 
общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 
коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 
«Актуальные вопросы обществознания» 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

Приложение 13



взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 
государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 
следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего 
образования:

• определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 
положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 
учащихся старшего подросткового возраста;

• представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 
видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на 
современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного 
развития, путей решения актуальных социальных проблем;

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 
социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 
информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности и при выборе профессии;

• включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 
обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее 
роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей креативное 
мышление и участие в социальных практиках.

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования от содержания предшествующего уровня заключается в:

• изучении нового теоретического содержания;
• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях;
• освоении обучающимися базовых методов социального познания;
• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;
• расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных 
ролей, типичных для старшего подросткового возраста.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом предмет «Актуальные вопросы обществознания» изучается в 10 и 
11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 68 часов (34 часов в 
год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»

10 КЛАСС
Человек в обществе
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 
институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. 
Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного 
развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 
Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия.

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 
социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе.



Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 
Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 
индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие 
видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная 
деятельность.

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 
Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 
Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные 
науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в 
социально-гуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
Духовная культура
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. Молодежная 
субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. 
Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества.

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 
Гражданственность. Патриотизм.

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно
технологического развития и научные достижения Российской Федерации.

Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 
направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 
информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 
поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 
Достижения современного российского искусства.

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.
Экономическая жизнь общества
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 
возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы 
долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 
Причины экономических циклов.

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 
предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 
информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная 
политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 
труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 
безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 
труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. 
Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности 
профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 
стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 
прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 
Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 
Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и



финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: 
причины, виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 
эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип 
сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 
Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 
Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в 
Российской Федерации.

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

11 КЛАСС
Социальная сфера
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально 
незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 
формы и каналы в современном российском обществе.

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 
Помощь государства многодетным семьям.

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 
Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 
социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 
психолога.

Политическая сфера
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность.
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 
Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 
государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства.

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 
Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 
служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика 
государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 
Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию 
экстремизму.

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 
Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 
течения современности.

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 
политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем.

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная система в Российской Федерации.

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации.



Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 
Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской 
Федерации.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические 
и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени.

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних.

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная 
ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений 
несовершеннолетних работников.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 
профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 
административная ответственность.

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду.

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 
преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних.

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. 
Участники гражданского процесса.

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 
правонарушениях.

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

предмету «Актуальные вопросы обществезнания» должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:



• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
российского общества;

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;
• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении школы и детско-юношеских организаций;
• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;
• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.

Патриотического воспитания:
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде;

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 
судьбу.

Духовно-нравственного воспитания:
• осознание духовных ценностей российского народа;
• сформированность нравственного сознания, этического поведения;
• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности;
• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.
Эстетического воспитания:
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества;
• стремление проявлять качества творческой личности.
Физического воспитания:
• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью.
Трудового воспитания:
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
• готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 
эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей 
при предстоящем выборе сферы деятельности;

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни.



Экологического воспитания:
• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем;

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества;

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;
• расширение опыта деятельности экологической направленности
Ценности научного познания:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 
социально-экономической и политической коммуникации;

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 
интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 
общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность:

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 
взаимодействии и при принятии решений;

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

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

• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 
социальные роли;

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

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 

«Актуальные вопросы обществознания» должны отражать:
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне;
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов;
• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах;



• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 
соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно
познавательных.

Базовые исследовательские действия:
• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем;
• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания;
• осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

• формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 
и методы социальных наук;

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

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 
познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

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

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 
социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную 
и практическую области жизнедеятельности;

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Р аб ота  с информацией:
• владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

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

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления 
(в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам;

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

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации;



• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
Совместная деятельность:
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

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

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

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

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 
позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

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

собственных возможностей и предпочтений;
• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях;
• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
• оценивать приобретенный опыт;
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения;

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
Принятие себя и других:
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
• признавать свое право и право других на ошибки;
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
10 КЛАСС
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 
общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации 
и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 
современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 
Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 
особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее 
структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 
формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки;



об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 
культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 
государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 
импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 
государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах 
принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и 
финансовой сферах.

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 
и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 
исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 
ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 
государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 
жизнь общества».

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской 
науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 
изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 
понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, 
социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, 
духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 
образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 
экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 
внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 
регулирования экономики, международное разделение труда;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 
свобода, культура, экономика, собственность;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 
социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 
действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, 
науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, 
издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 
производства; источники финансирования предприятий.

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 
причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 
общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 
деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; 
народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого 
развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 
жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 
культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; 
инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; 
искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 
налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 
числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 
науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 
том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 
моделирования и сравнительно-исторический метод.



6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 
культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многообразии 
путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., 
о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах 
экономического развития, полученной из источников разного типа, включая официальные 
публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 
извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 
необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 
различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 
оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 
«Экономическая жизнь общества».

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 
знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его познавательной 
деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 
выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять 
сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 
национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации 
в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания 
значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства 
информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 
«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке 
в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и 
аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 
противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности 
человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; 
роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической 
свободы и социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии путей 
и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 
эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 
научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 
контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 
образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 
межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 
достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 
экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке 
труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 
социального опыта.

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 
услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для 
принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 
финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных 
способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 
общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания 
в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе



поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 
соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать 
оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 
помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 
людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали 
и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 
опасность алкоголизма и наркомании 

11 КЛАСС
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 
институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 
Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 
политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной 
власти;

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 
системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка 
и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 
семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых 
отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве.

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 
и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 
исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 
ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 
государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 
регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 
суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 
общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное 
неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические 
общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, 
политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 
государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 
лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, 
институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 
подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, 
налог;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 
справедливость, социальный институт;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 
социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 
социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 
социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 
мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 
партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники 
права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 
ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные



обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 
правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 
родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 
налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 
административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 
права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 
государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 
нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 
права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 
процессов;

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 
правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания 
социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; 
отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; 
абсентеизма; коррупции;

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; 
государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических 
партий; средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 
числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 
включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 
числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 
прогнозирование.

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая 
сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для анализа 
социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 
направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 
общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая 
официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 
акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 
обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 
факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации».

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 
знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом 
регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 
завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 
анализировать неадаптированные тексты.

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно



коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная 
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации».

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 
общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 
Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 
каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; 
участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости  
борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью;

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной структуре 
российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях 
политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической 
коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 
ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях 
трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 
ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности;

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 
политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 
разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 
социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 
системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной 
системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 
основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 
юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; 
порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 
несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и 
расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, 
уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 
ситуациями, примерами из личного социального опыта.

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 
зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 
использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой 
среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности.

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 
жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 
коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 
социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 
источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки 
зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 
наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 
социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 
точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС
№

п/
п

Наименование разделов и тем программы
Колич
ество
часов

1 Раздел 1. Человек в обществе 9
2 Раздел 2. Духовная культура 8



3 Раздел 3. Экономическая жизнь общества 14
4 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 3

ТЕ
11

МАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КЛАСС

№

п
/
п

Наименование разделов и тем программы Электронные (цифровые)
Колич

эбрйбвцт
часов

1 Раздел 1. Социальная сфера 7
2 Раздел 2. Политическая сфера 10
3 Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 14
4 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 3



2.1.24.8 Курс «Основы экономики»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Основы экономики» среднего общего образования на 

элективном уровне составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, требований в ФОП 
СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 
воспитания.

Содержание среднего общего образования на профильном уровне по экономике 
представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 
гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 
экономике семьи, фирмы и государства, в том числе международной сфере.

Основные содержательные линии:
-основные концепции экономики;
-микроэкономика;
-макроэкономика и международная экономика;
-прикладная экономика.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 
ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере.

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
будущему экономисту. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, 
литературы. Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 
экономической сфере.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»
Изучение предмета «Основы экономики» в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей:
-развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 
способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание ответственности за 
экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;

-освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 
экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные;

-подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в экономической жизни общества и государства;

-выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением 
элементов научного анализа; формирование опыта применения полученных знаний и умений 
для решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 
работы в качестве наемного работника и эффективной самореализациив экономической сфере. 

Формирование:
мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, 

включающего знания истории экономической мысли, современной экономической теории и

Приложение 14



прикладных экономических наук;
субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений);
гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую 
собственность.

Освоение:
умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного 
характера, в том числе исследовательские проекты;

базовых методов научного познания, используемых в экономике;
умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных 

текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции;
умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 
Овладение:
базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 
государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция;

знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского 
общества, экономических институтов.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Основы экономики» изучается на ступени среднего образования в

качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем 68часов, в 10 классах по 1часу в 
неделю 34 часов, в 11 классе 1 час в неделю 34 часов. Программа призвана помочь 
осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 класс
Тема 1. Предмет и метод экономической науки
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и 

ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы 
производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые ими 
доходы. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных 
возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как производить, для 
кого производить? Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика.

Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные. Потоки 
и запасы. Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели.

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика
Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно- плановая 

система и рыночная система. Основные черты административно-плановой системы. 
Государственная собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых 
ресурсов. Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. 
Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и 
конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной экономики.

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие
Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание



предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие на спрос. Понятие 
предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая предложения, закон 
предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное равновесие. Понятие 
совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и предложения. Равновесная цена. 
Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на рыночное 
равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и рыночное равновесие.

Тема 4. Эластичность спроса и предложения
Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность 

спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос.Коэффициент эластичности. 
Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу и 
перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Эластичное и 
неэластичное предложение. Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и 
долгосрочном периодах. Практическое значение теории эластичности.

Тема 5. Поведение потребителя
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности и 

количественный подход. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. 
Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению полезности. Кривая 
безразличия и карта безразличия. Предельная нормазамещения. Типы кривых безразличия. 
Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен на 
положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос.

Тема 6. Фирма. Производство и издержки
Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно- правовые 

формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 
Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. Общий продукт 
фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. 
Законубывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические 
издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие и средние издержки, постоянные и 
переменные издержки. Предельные издержки. Динамика издержек. Проблема оптимального 
размера фирмы. Положительный, отрицательный и неизменный эффект масштаба производства. 
Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес.

Тема 7. Предпринимательство
Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли 

как основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 
Предпринимательский риск. Организационно-правовые формы предпринимательства.

Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 
общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный 
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, 
вертикальные и диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 
Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. Организация как 
процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры управления 
предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. Маркетинги его 
основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, формирование и стимулирование 
спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое исследование и 
сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов сбыта продукции.

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов
Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая 
спроса. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. Государственное 
регулирование размеров минимальной оплаты труда. Рынок услуг земли и земельная рента. 
Экономическая рента, чистая экономическая рента и земельная рента. Капитали процент. 
Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный капитал. Человеческий капитал. Процент 
и процентная ставка. Номинальная и реальная ставка процента. Границы целесообразности



инвестиций. Дисконтирование, текущая дисконтированная стоимость и коэффициент 
дисконтирования.

Тема9. Конкуренция и рыночные структуры
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия и монополия. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и 
предельный доход фирмы. Границы целесообразности выпуска продукции фирмой. Кривые 
предложения конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. Монополия. Кривая спроса 
монополиста. Общий и предельный доход монополиста. Оптимальный объем выпуска продукции 
монополиста. Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика государства. Олигополия. 
Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. Картели, 
лидерство в ценах, неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция. Отличия 
монополистической конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях 
краткосрочногои долгосрочного периода в условиях монополистической конкуренции.

11 класс 
Введение

Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход
Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный 

продукт. Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод суммирования 
потока затрат и метод суммирования потока доходов. Чистый национальный продукт и 
национальный доход. Факторные доходы. Государственный бюджет и его роль в 
перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. 
Номинальный и реальный ВВП.

Тема 12. Макроэкономическое равновесие
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и 
предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График функции 
Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиции, потребление и совокупный спрос 
частного сектора. Автономные затраты. Равновесный уровень национального дохода и 
равновесие сбережений и автономных затрат. Кривая AD. Государственные закупки товаров и 
услуг и совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с введением государственных затрат. 
Мультипликатор. Равновесие на товарном рынке и процентная ставка. Влияние изменений 
процентной ставки на инвестиционный спрос, склонность к потреблению и государственные 
затраты на товары и услуги. Кривая IS. Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 
Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на 
денежный спрос. Процентное реагирование спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на 
денежном рынке и кривая LM. Модель IS -  LM и равновесие на товарном и денежном рынках.

Тема 13. Экономический цикл. Занятость и безработица
Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического 
цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Механизм экономического 
цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла. Экономический цикл и 
потенциальный ВВП. Колебания занятости и безработицы как следствие циклических 
колебаний. Определение экономически активного населения, занятости и безработицы. Норма 
безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая безработица, 
циклическая безработица и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена.Государственное 
регулирование занятости.

Тема 14. Инфляция
Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции.
Дезинфляция
и дефляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные 

ожидания. Темп роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция,



галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. 
Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость 
нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение 
доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. Кривая Филипса. 
Альтернатива антиинфляционной политики и политики по регулированию занятости.

Тема 15. Экономический рост
Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. 

Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат трудаи затрат капитала 
как факторы экономического роста. Экономический рост за счет повышения 
производительности труда и за счет роста производительности капитала. Совокупная факторная 
производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 
роста. Проблема снижения темпов экономического роста в 70-80- х гг. XX века. Различные 
трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста экономики с 
позиции теории длинных волн (волн Кондратьева).

Тема 16. Экономика и государство
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 

направлений экономической политики государства. Инструменты экономической политики. 
Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. Центральный банк и его роль в 
осуществлении кредитно-денежной политики. Политика дефицитного бюджетного
финансирования. Регулирование деятельности коммерческих банков. Политика центрального 
банка по изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. Операции на открытом 
рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Роль государства в 
стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 
Стимулирующее значение налогов и кривая Лэффера. Экономическая политика и
государственный долг. Причины возникновения государственного долга. Соотношение роста 
государственного долга и ВВП, доли размеров по обслуживанию долга в расходах 
государственного бюджета и национального дохода. Государственные ценные бумаги как сфера 
инвестирования капитала.

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики 

интернационализация производства. Международная торговля. Принцип абсолютного
преимущества. Принцип относительного преимущества. Нетехнологические теории 
международной торговли. Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. 
Внешнеторговая политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины ив 
нетарифные инструменты торговой политики. Валютный рынок, валютные операции 
инвалютные курсы. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон- вудская валютная 
система и ямайская валютная система.

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс.
Экономическая интеграция

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Роль банковских 
синдикатов в международных кредитах. Внешний долг развивающихся стран. Международные 
финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. Предпринимательский 
капитал на мировом рынке капиталов и роль ТНК в мировой экономике. Прямые и портфельные 
инвестиции. Россия как импортер и экспортер капитала. Платежный баланс. Статьи платежного 
баланса и их содержание. Платежный баланс России. Международная экономическая 
интеграция. Европейский союз. Проблемы интеграции стран СНГ.

Тема 19. Экономика современной России
Кризис планово-административной системы и необходимость перехода к рыночной 

системе. Особенности перехода к рыночной системе в России. Общие закономерности перехода 
крыночной системе. Трудности и проблемы перехода к рыночной системе и необходимость 
стабилизации экономики. Роль бюджетной политики в стабилизации экономики. Переход к 
открытой экономике как фактор стабилизации. Институциональные преобразования в процессе



перехода к рыночной системе. Приватизация. Демонополизация экономики. Создание рыночной 
инфраструктуры. Реформы аналоговой системы. Социальная политика в ходе перехода к 
рыночной экономике.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ  
ЭКОНОМИКИ»

Личностные:
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 
экономической теории и прикладных экономических наук.

2. Форсированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и
самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 
аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам.

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические права и 
обязанности, уважающего свою и чужую собственность.

Метапредметные
Регулятивные:

1. Постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача 
понять, запомнить, воспроизвести).

2. Использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.3. Умение 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров действий в новом учебном материале.

Коммуникативные:
1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою 

точкузрения на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.
3. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении

проблемы.
4. Отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила

речевогоэтикета.
5. Критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций,понимать точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений.
Познавательные:
1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 
налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты
экономического и междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, 
включая умения:

4. Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных 
источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная и учебная 
литература);

5. Осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 
экономических явлений и процессов;

6. Выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 
междуэкономическими явлениями и процессами:

7. Прогнозировать развитие экономических процессов.
8. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственнойпозиции;
Предметные
1. Форсированность социально-экономической картины мира(владение базовыми



экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 
фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 
экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция);

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни
современного российского общества, экономических институтов.

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной
российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой 
систем.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс
№ урока Темы уроков Кол- во 

часов

1 ВВЕДЕНИЕ 1
Раздел 1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ
4

Раздел 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 4
Раздел 3 СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ 

РАВНОВЕСИЕ
5

Раздел 4 ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6

Раздел 5 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 4

Раздел 6 ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 6

Раздел 7 Предпринимательство 3

ИТОГО 34

АТИЧЕСКИЙ I ЛАН 11 класс
№ Темы уроков Кол

-во часов

Раздел 1 Измерение результатов экономической 
деятельности страны

8

Раздел 2 Экономический рост и экономическое развитие 3

Раздел 3 Совокупный спрос и совокупное 
предложение

9



Раздел 4 Экономический цикл. Экономические кризисы. 
Занятость и безработица

10

Раздел 5 Деньги и банковская система 6

Раздел 6 Инфляция 3

Раздел 7 Государственное регулирование экономики 2

Итого 34



2.1.25.2 Программа внеурочной деятельности «Педагогическая мастерская»
По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Рабочая программа внеурочной деятельности «Педагогическая мастерская»
Целесообразность рабочей программы заключается в том, что лицеисты научатся решать 

теоретические и практические психолого-педагогические задачи, в процессе они научатся наблюдать, 
сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять закономерности. Основными 
ценностями, на осуществление которых направлена реализация настоящей программы, являются 
доброта, любовь, нравственная ответственность за судьбу родного края, лицея; свободное 
самоопределение личности в ценностном пространстве педагогической деятельности; личная 
ответственность обучающихся за построение собственной жизни.

Программа курса внеурочной деятельности составлена с учетом программы воспитания школы.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:
- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения;

- поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных лицеистами ее видов.

Планирование рабочей программы рассчитано на 34 часа (1 час в неделю), с учётом 34 
учебных недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностными результатами изучения курса будут:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, 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.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. 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 (способность к нравственному 
самосовершенствованию. Сформированность уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде.

Приложение 15



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.

5. 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 (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении;
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися метапредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:

-  анализировать существующие и планировать будущие результаты;
-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;
-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
-  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;

-  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);

-  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);



-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;

-  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса;

-  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет:

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

-  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

-  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

-  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет:

-  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;

-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий;

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности;

-  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

-  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
-  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;



-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

-  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям;

-  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
-  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

-  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

-  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
-  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

-  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать

текст;
-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
-  резюмировать главную идею текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

-  определять свое отношение к природной среде;
-  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
-  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
-  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
-  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
-  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет:

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;
-формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет:

•  определять возможные роли в совместной деятельности;
•  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
•  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
•  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
•  выделять общую точку зрения в дискуссии;
•  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;
•  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
•  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
-  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
-  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;
-  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
-  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:

-  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения практических задач с помощью средств ИКТ;

-  использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать



информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В результате освоения курса внеурочной деятельности 

«Педкласс» обучающиеся:
1) получат представление:
- о мировой и отечественной педагогической науке;
- о современной педагогике: теоретическом и практическом опыте многих поколений педагогов, 
государственной политике в области образования стран мира;
- о типах образовательных учреждений в Московской области;
- об элементарных знаниях по педагогике, ознакомительной и учебной практиках.
2) научатся:
- ориентироваться и продуктивно использовать технологии, соответствующие возрастным 
особенностям учащихся;
- работать с профессиограммами педагогических профессий;
3) получат возможность:
- принимать участие в педагогическом процессе;
- выполнять рефлексию и осмысление значения воспитания в практической педагогической 
деятельности;
- оценивать собственные возможности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В содержание входят темы, раскрывающие социальное значение и характер педагогического 
труда. Программа построена так, чтобы школьники имели представление об умениях, навыках, 
необходимых в работе учителя.

Большое внимание уделяется анализу психолого-педагогических ситуаций и решению и 
решению педагогических задач как средствам формирования профессионально-педагогической 
направленности.

Тема № 1. История становление педагогики как науки (4 ч)
Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до конца XVII века. Воспитание и 

образование в Киевской (X-XIII вв.) и Московской (XIV -XVII вв.) Руси. Славяно-греко-латинская 
академия (1687 г.). Образование и педагогическая мысль в России XVIII первой половины XIX вв. 
Цифирные и гарнизонные школы. Открытие Академии наук (1725г.). Образовательная деятельность 
Л.Ф. Магницкого. Выдающиеся представители отечественного образование и педагогической мысли 
второй половины XIX-начала XX века: К.Л. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, П.Г. Редкий, 
В.Я. Стоюнин, Д.И. Менделеев, Л.Н. Толстой, С.А. Рачинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.П. 
Вахтеров. К Н . Вентцель, СИ . Гессен, А.С. Макаренко и др. Рейтинг-опрос по темам:

«История становления педагогики»;
«Зависимость содержания и характера воспитания от образа жизни людей и социальных 

условий»;
«Педагогические идеи в русском народном творчестве: русских народных сказках, былинах, 

потешках, колыбельных песнях».
Практическое задание:
Школьники получают задание для аргументации «за» и «против», перед ними стоит 

задача проанализировать высказывания великих педагогов и высказать свое мнение:
«Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимость в наказаниях» (Я. Корчак);
«Вам не удается никогда создать мудрецов, если вы не создадите сначала шалунов» (Ж.Ж. 

Руссо);
«Утверждая право отдельной личности добровольно состоять в коллективе, коллектив требует 

от этой личности, пока она состоит в нем, беспрекословного подчинения» (А.С. Макаренко);
«Детей нельзя истязать неразумной любовью; закон должен взять их по защиту» (Я. Корчак).



Задания для самостоятельной работы:
Написать эссе на тему «Мой идеал учителя».
Провести опрос «Ценности моих родителей»
Тема 2. Особенности педагогической профессии (6 ч)
Профессия и специальность педагога. Профессии типа «Человек-Человек». Возникновение и 

становление педагогической профессии. Содержание педагогического труда. Условия труда учителя. 
Творческий характер учительской деятельности. Компоненты профессиональной деятельности 
учителя-предметника. Карьера в рамках образования: тест «В педагоги я пойду -  стану 
карьеристом...».

Практическое задание:
Предложить ответы на вопросы:
1. Профессия учителя -  талант или квалификация.
2. М.И. Калинину принадлежат слова: «Учителем надо родиться».
А.С.Макаренко утверждал: «Успех педагогического дела решает не талант учителя, а 

мастерство, основанное на умении, на квалификации», т.е. учителем можно стать? Каково ваше 
мнение? Аргументируйте его.

Задание для самостоятельной работы:
Организовать встречу с ветеранами педагогического труда, работниками школы. (Собрать 

материал и подготовить сообщение о педагогической деятельности своего представителя).
Тема 3. Портрет личности учителя и требования к нему (5 ч)
Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого

педагогическая грамотность, уровень педагогического мастерства, степень развития педагогических 
способностей, нравственно-профессиональная воспитанность. Требования, предъявляемые к 
учителю, работающему в учебных заведениях. Этические и психологические установки педагога: 
отношение к обучающимся, отношение к организации коллективной деятельности, отношение к 
самому себе.

Практическое задание:
Решение педагогических задач. (Например, слово «такт» -  мера или чувство меры? Вспомните 

слова К.Д. Ушинского: «В школе должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не 
превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, 
доброта без слабости, порядок без педантизма. носитель этих качеств учитель». Как вы думаете? 
Достоинства педагога могут превратиться в недостатки?

Встреча с выпускниками школы, выбравшими профессию учителя.
Задание для самостоятельной работы:
Написать эссе «Каким должен быть современный учитель?» или «Имидж современного 

педагога».
Тема 4. Педагогические способности будущего педагога (6 ч)
Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к педагогической 

работе -  условие развития педагогических способностей. Трудолюбие как фактор, способствующий 
развитию способностей.

Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической деятельности. 
Методы оптимизации эмоционального состояния педагога: дыхательные упражнения, техники 
самовнушения и аутотренинга.

Практическое задание:
- Изучение рекомендаций по формированию способностей к педагогическому общению, 

организаторских способностей.
- Освоение одной из методик регулирования эмоций.
- Знакомство с профессиограммой учителя.
Тема 5. Педагогические мастерские: посещение уроков учителей мастеров и обсуждение 

увиденного (9 ч)
Возможные задания обучающимся для наблюдения при посещении урока:
1. Оценить, в какой степени педагог, ведущий учебное занятие, умеет (владеет навыком):



1.1. Управлять своим психофизическим состоянием.
1.2. Слышать настроение в классе.
1.3. Распределять внимание при работе с обучающимися на уроке.
1.4. Выразительностью своего отношения к происходящему.
1.5. Выразительностью речи и т.п.
2. Попробовать:
2.1. Определить, в чем состоят главные особенности общения данного учителя с классом.
2.2. Составить схему (модель) взаимоотношений, которая, на взгляд посещающего, наиболее 

точно отражает взаимоотношения в коллективе класса, в котором проходит урок (обсуждение 
полученных результатов лучше проводить в присутствии учителя, на уроке которого присутствовали 
школьники, классного руководителя этого класса).

3. Выделить учеников, которые находятся, по мнению посещающего, в состоянии конфликта с 
преподавателем, предположить возможные причины его возникновения, выявить инициатора.

2.4. Выделить ребят, которые, по вашему мнению, относятся к наиболее популярным среди 
своих одноклассников и «отвергаемых», т.е. тех, которые сами хотели бы иметь друзей в классе, но с 
ними никто не хочет иметь дело, а также тех, кто не проявляет никакой инициативы для общения с 
другими. Затем (при анализе, рефлексии увиденного) можно проанализировать, во-первых, почему 
тот или иной ученик был отнесен в ту или иную группу, во-вторых, каковы причины того, что он 
оказался в этой группе, охарактеризовать эмоциональную атмосферу в классе.

Назвать тех учеников, которым преподаваемый учителем предмет нравится (не нравится), и 
пояснить почему.

3. Опираясь на имеющиеся знания о педагогическом взаимодействии, попробовать описать его 
характер на данном уроке.

Пояснения:
Предложенные примерные вопросы разбиты на три группы.
В первой группе собраны вопросы, относящиеся к профессиональной оснащенности педагога, 

во второй -  характеризующие взаимоотношения в классе.
Третье задание -  обобщающее. Ученику предлагается описать характер педагогического 

взаимодействия на основе тех знаний по педагогике и психологии, которые он имеет. Часы, 
выделенные на занятие этого вида, могут быть использованы несколькими способами. Например, 
посещение уроков может быть организовано после прохождения какой-либо темы и полученный 
материал может быть использован на последующих занятиях.

Полученный материал станет основой для проведения итогового диспута.
Тема 6. Семинар-диспут «Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать учителем?» (2 ч)
Задание:
1. Подготовить эссе на тему: «Портрет учителя -  героя нашего времени».
2. Составить схему (модель) взаимоотношений классного руководителя и учеников (обсуждение 

полученных результатов лучше проводить в присутствии учителя и учеников).
Тема 7. Организация и проведение аттестации обучающихся (2 ч)
Целями итоговой аттестации являются:
1. Проверка уровня развития дидактических, коммуникативных и других специальных 

педагогических способностей у подростков.
2. Стимулировать обучающихся к овладению азами педагогического труда.
3. Способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к учительской 

профессии.
4. Проверить уровень освоения учеником, представленным им учебным материалом.
Аттестация проводится в форме творческого зачета или написания учащимися эссе.

Организация проведения зачета должна стать процедурой, в которой заинтересован сам 
обучающийся. Это имеет принципиальное значение, т.к. именно во время успешного выступления у 
подростка происходит изменение «линии жизни», складывается желание стать учителем. Исходя из 
сформулированных выше целей, зачет должен состоять из трех элементов.



Первый -  творческое задание, представляющее собой, самостоятельно подготовленное 
обучающимся мероприятие (классный час или праздник в начальной школе по выбранной теме). Или 
монологическое выступление по выбранной им теме.

Вторым элементом зачета является ответ на теоретический вопрос, дающий возможность 
проверить степень усвоения основных теоретических положений. Завершается зачет проверкой 
умений ученика анализировать педагогические ситуации. Чрезвычайно важное значение имеет 
оценка, которая может быть выставлена ученику.
Традиционная пятибалльная шкала оценок неприемлема. Учитывая цели проведения аттестации, 
целесообразно выставлять «зачет -  незачет». При этом следует учитывать, что выставление оценки 
«незачет» означает установление профессиональной непригодности или является реакцией на 
отношение ученика к изучаемому предмету, т.е. оценка «незачет» может быть выставлена ученику в 
исключительных случаях. Истинная же оценка результатов учения происходит во время 
индивидуальных бесед учителя с каждым подростком. Для достижения целей зачета на него можно 
пригласить родителей, других обучающихся, учителей школы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема Количество часов
Общее количество 

часов
Теория Практика

1 История становления педагогики 
как науки

4 3 1

2 Особенности педагогической 
профессии

6 5 1

3 Портрет личности учителя и 
требования к ней

5 3 2

4 Педагогические способности 
будущего педагога

6 4 2

5 Педагогические мастерские 9 - 9
6 Чего мне не хватает сегодня,

чтобы стать
учителем?

2 2

7 Зачетное занятие 2 - 2
Итого: 34 15 19



Приложение 16
2.1.25.6 Программа внеурочной деятельности «Основы предпринимательства и бизнеса»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства и 

бизнеса» составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», программой и методические рекомендации 
по учебному курсу «Предпринимательство для начинающих» автор Е.Савицкая, 2021 год., 
основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Одинцовского 
лицея № 2.

Программа предназначена для обучающихся 10 классов лицея профильного уровня.
Цель обучения: освоение обучающимися системы понятий из сферы предпринимательства 

и инструментов ведения бизнеса на основе системно- деятельностного подхода, который 
обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
формирование их готовности к попытке создания собственного бизнеса.

Задачи обучения:
• формирование системного знания о предпринимательстве;
• формирование умения принимать рациональные решения и оценивать их 

возможные последствия для себя и совей семьи
• формирование навыков самостоятельной и коллективной учебной деятельности;
• овладение навыками поиска актуальной информации в различных источниках иее 

правильно оценки;
• овладение навыками использования теоретических знаний для решения 

практических задач;
• овладение навыками проектной деятельности на основе базовых экономических 

знаний;
• формирование умения применять полученные знания для исполнения

социально-экономической роли предпринимателя;
• формирование способности к самоопределению в экономической деятельности;
• формирование уважительного отношения к своей и чужой собственности.

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Основыпредпринимательства 
и бизнеса»

В рыночной экономике способность к предпринимательству рассматривается как один из 
факторов производства и является главным условием эффективного функционирования рынка. 
Поэтому в настоящий момент признается важность ознакомления учащихся 
общеобразовательных школ с основами предпринимательства.

Формы обучения:
• индивидуальная
• парная
• групповая
• коллективная
• фронтальная
М етоды  организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное

выступление учащегося с докладом);
• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения

задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации);



• практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений 
прикладной направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности);

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);
• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический 

метод, исследовательский метод);
• методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными 

действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, 
с ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение 
эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и её 
защита).

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БИЗНЕСА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Настоящая программа предназначена для обучающихся 10 х классов и рассчитанана 34 
часа в год (1 час в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты .
Важные личностные характеристики и установки выпускника:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 
выработке собственной позиции;

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок;

• готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, правовая грамотность;

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы;

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в образовательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие традиционных 
ценностей семьи, формирование ответственного отношения к своей семье;

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной деятельности;

• осознанный выбор предпринимательства как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;

• потребность трудиться, уважение к труду, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к трудовой деятельности.

Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия.



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

• самостоятельно определять цели и оценивать 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 целью.
Познавательные универсальные учебные действия.
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
• различать возможные варианты организации продаж;
• объяснять, что такое дифференциация продукта;
• отличать бренд от обычного наименования продукта;
• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса;
• различать потенциальные источники финансирования на этапе создания бизнеса;
• различать организационно-правовые формы предприятия с
• точки зрения их преимуществ и недостатков для ведения бизнеса;
• рассчитывать выручку от продаж и издержки производства;
• различать постоянные и переменные издержки;
• рассчитывать прибыль и налог на прибыль:
• различать варианты использования прибыли;
• оценивать предпочтительность использования той или иной схемы

налогообложения бизнеса;
• рассчитывать точку безубыточности предприятия;
• анализировать простейшие финансовые показатели деятельности фирмы;
• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
• понимать необходимость соблюдения обязанности по уплате налогов;
• анализировать информацию о бизнесе из адаптированных источников

различного типа.
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения;

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
• осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками (как 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 
коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
симпатий;

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, исполнитель, выступающий ит. д.);

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

внутри
деловой
личных



• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

• выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.

Предметные результаты:
• отличать предпринимательскую деятельность от работы по
• найму;
• развивать в себе необходимые качества для предпринимательской деятельностии 

приобретать недостающие навыки;
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а 

также типы рисков, такому бизнесу угрожающие;
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса;
• находить идеи для собственного дела;
• проводить анализ преимуществ и недостатков предпринимательской 

деятельности;
• формулировать бизнес-идею;
• оценивать спрос на новый продукт (размер рынка);
• анализировать конкурентную среду;
• использовать в повседневной жизни приобретённые ключевые компетенции при 

выполнении учебно-групповых проектов;
• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации;
• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

денежные средства;
• грамотно применять полученные знания для оценки собственных действий в 

качестве предпринимателя, члена семьи и гражданина;
• объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
• использовать приобретённые знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с ведением бизнеса:
• использовать знания о маркетинговых коммуникациях в реальной жизни;
• выявлять профиль потенциального клиента;
• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования социально-экономической роли предпринимателя.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БИЗНЕСА»
Модуль 1. Введение в курс «Основы предпринимательства и бизнеса», 1 час.
Модуль 2. Создание нового бизнеса: а вы к этому готовы? 3 часа.
Предпринимательство. Преимущества и недостатки предпринимательской деятельности. 

Качества, которыми должен обладать предприниматель. Проблемы, с которыми сталкивается 
предприниматель. Задачи, которые должен решать предприниматель.

Модуль 3. Если идти в бизнес, то с какой идеей? 4 часа.
Причины неудач новых бизнес-проектов. Факторы успешности нового продукта. 

Ценностная лестница. Совокупная ценность продукта для потребителя. Совокупные издержки 
потребителя. Основа для бизнес-идеи: сам продукт, услуги, сопровождающие продукт, 
нематериальные атрибуты фирмы и продукта. Дифференциация продукта.

Модуль 4. Идея есть. А можно ли из нее сделать бизнес? 4 часа.



Бизнес-план: зачем он нужен. Структура бизнес-плана. Оценка размера рынка: определение 
количества потенциальных клиентов, учёт конкурентов, оценка потенциальной выручки. План 
маркетинга: ответы на семь вопросов. Расходы на маркетинг.

Модуль 5. Как организовать первые продажи и добиться их роста. 4 часа.
Особенности продаж для нового предприятия. Модель продаж. Профиль будущего клиента. 

Позиционирование. Генерация лидов. Ценообразование. Варианты организации продаж. Прямые 
продажи. Непрямые продажи. Розничная торговля. Оптовая торговля. Интернет-магазины. 
Техники продаж. Мониторинг информации о продажах.

Модуль 6 . Реклама и бренд- как с этим справиться стартапу? 4 часа.
Бренд как средство увеличения продаж. Отличие бренда от наименования продукта. 

Модель эффективного построения бренда. Техники рекламы продукта для стартапа. «Маркетинг 
из уст в уста» и интернет-блогеры. Инструменты «маркетинга из уст в уста». Вирусный 
маркетинг Клановый маркетинг. Дневники бренда.

Модуль 7. Деньги для нового бизнеса: сколько их нужно? 4 часа.
Финансовые аспекты бизнеса. Обеспечение кредита. Финансовый план. Затраты на запуск 

бизнеса. Предоплаченные расходы. Расходы на ведение бизнеса. Денежные потоки в бизнесе. 
Операционная безубыточность.

Модуль 8. Где взять деньги для нового бизнеса? 4 часа.
Источники финансирования запуска бизнеса: их достоинства и недостатки. Банковские 

кредиты. Государственные и негосударственные центры и программы поддержки малого 
бизнеса. Внешние инвесторы. «Бизнес-ангелы». Краудфандинг. Собственные сбережения. 
Бизнес-инкубаторы.

Модуль 9. Анализ «Издержки - объёмы - прибыль». Путь до точкибезубыточности. 4 часа.
Точка безубыточности. Постоянные издержки. Переменные издержки. Средние 

переменные издержки. Маржа. Пример расчёта точки безубыточности. Графическое 
представление точки безубыточности. Запас финансовой безопасности.

Модуль 10. Обобщение и повторение изученного по предмету. 1 час.

Тематический план курса внеурочной деятельности «Основыпредпринимательства и 
бизнеса»

№п/п Название модуля, темы Количество часов

Общее
количество
часов

Теория Практика

1 Модуль 1. Введение
1 1 0

2 Модуль 2. Создание нового бизнеса: а вы 
кэтому готовы? 3 1 2

3 Модуль 3. Если идти в бизнес, то с какой 
идеей? 4 2 2

4 Модуль 4. Идея есть. А можно ли из нее 
сделать бизнес?. 4 2 2

5 Модуль 5. Как организовать первые 
продажи и добиться их роста. 4 2 2

6 Модуль 6. Реклама и бренд - как с этим 
справиться стартапу? 4 1 3



7 Модуль 7. Деньги для нового бизнеса: 
сколько их нужно? 4 2 2

8 Модуль 8. Где взять деньги для нового 
бизнеса? 4 2 2

9 Модуль 9. Анализ «Издержки - объёмы - 
прибыль». Путь до точки 
безубыточности.

4 1 3

10 Модуль 10. Обобщение и повторение 
изученного по предмету. 1 1 0



Учебный план
Приложение 17

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ГУ МАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ.
Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю

10 11
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 2 2
Литература (углубленный 
уровень)

5 5

Иностранные языки Иностранный язык 3 3
Математика и 
информатика

Алгебра 2 3
Геометрия 2 1
Вероятность и статистика 1 1
Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2
Обществознание 
(углубленный уровень)

4 4

География 1 0
Естественно-научные
предметы

Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 2
Основы безопасности и 
защиты Родины

Основы безопасности и 
защиты Родины

1 1

Индивидуальный проект 1 0
Итого 31 29

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Лингвистический практикум по иностранному языку 1 2
Практикум по географии 0 1
Практикум по решению математических задач 0 1
Психология человека 1 0
Педагогический практикум 1 0
Актуальные вопросы обществознания 0 1
Итого 3 5
ИТОГО недельная нагрузка 34 34
Количество учебных недель 34 34
Всего часов в год 1156 1156



УЧЕБНЫЙ ПЛАН. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ.
Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю

10 11
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 2 2
Литература 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 3 3
Математика и 
информатика

Алгебра (углубленный 
уровень)

4 4

Геометрия (углубленный 
уровень)

3 3

Вероятность и статистика 
(углубленный уровень)

1 1

Информатика 1 1
Общественно-научные
предметы

История 2 2
Обществознание 
(углубленный уровень)

4 4

География 1 0
Естественно-научные
предметы

Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 2
Основы безопасности и 
защиты Родины

Основы безопасности и 
защиты Родины

1 1

Индивидуальный проект 1 0
Итого 32 30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Практикум по географии 0 1
Основы экономики 1 1
Практикум по решению математических задач 0 1
Актуальные вопросы обществознания 1 1
Итого 2 4
ИТОГО недельная нагрузка 34 34
Количество учебных недель 34 34
Всего часов в год 1156 1156

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ.
Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю

10 11
Обязательная часть

Русский язык и Русский язык 2 2



литература Литература 3 3
Иностранные языки Иностранный язык 3 3
Математика и 
информатика

Алгебра (углубленный 
уровень)

4 4

Геометрия (углубленный 
уровень)

3 3

Вероятность и статистика 
(углубленный уровень)

1 1

Информатика (углубленный 
уровень)

4 4

Общественно-научные
предметы

История 2 2
Обществознание 2 2
География 1 0

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 2
Основы безопасности и 
защиты Родины

Основы безопасности и 
защиты Родины

1 1

Индивидуальный проект 1 0
Итого 33 31

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Основы программирования на языке Python 1 1
Практикум по географии 0 1
Практикум по решению математических задач 0 1
Итого 1 3
ИТОГО недельная нагрузка 34 34
Количество учебных недель 34 34
Всего часов в год 1156 1156



Приложение 18
3.2. План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности (недельный)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №2
Учебные курсы Количество часов в неделю

10 11
Россия - мои горизонты 1 1
Разговоры о важном 1 1
Школа "Олимпийского резерва" 0,5 0,5
Мастерская "Практическая химия" 0,5 0,5
Культура речи 0,5 0,5
Биология в вопросах и ответах 1
Педагогическая мастерская 0,5
Основы предпринимательства и бизнеса 0,5 0,5
Технология проектирования программных 
средств

0,5

ИТОГО недельная нагрузка 5 5



3.3. Календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года 02.09.2024
Окончание учебного года:
10классы-06.06.2025г.
Для обучающихся 11 классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием итоговой аттестации и учебным планом.
Сменность занятий — занятия проводятся в одну смену, 5-дневная рабочая 

неделя
Режим обучения «Модульный», Учебный год 10-11 классы делится на 

семестры. Каждый семестр заканчивается аттестацией и каникулами.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели.
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике МБОУ 

Одинцовском лицее №2предусматривается чередование периодов учебного времени 
каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.

Приложение 19

2. Календарный учебный график «Модульный режим» на 2024-2025 
учебный год.___________________________________________________________________

Учебные модули Каникулы
Даты Количество 

недель и дней
Даты Количество

дней

1модуль
02.09.24 -  06.10.24

5 недель 07.10.24 -  13.10.24 7

2 модуль
14.10.24 -  17.11.24

4 недели и 4 
дня

18.11.24 -  24.11.24 7

3 модуль
25.11.24 -  29.12.24

5 недель 30.12.24 -  08.01.25 10

4 модуль
09.01.25 -  16.02.25

5 недель и 2 
дня

17.02.25-23.02.25 7

5 модуль
24.02.25 -  06.04.25

6 недель 07.04.25 -  13.04.25 7

6 модуль
14.04.25 -  06.06.25

7 недель и 1 
день

07.06.2024-31.08.2024 86

33 недели 2 дня(167 дней) 124дня

*В период с 27.05.2024 по 06.06.2024 учебная деятельность будет организована 
в форме проектной деятельности, внеурочной деятельности, индивидуальных 
консультаций и образовательных экскурсий, профориентационных мероприятий.

Для обучающихся 11 классов окончание учебного года определяется в 
соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

4. Промежуточная аттестация.



Промежуточная аттестация обучающихся в 10-х классах проводится в форме 
итоговых контрольных работ с 13 по 23 мая 2025 года без прекращения 
образовательной деятельности по предметам учебного плана.



Приложение 20
3.4. Календарный план воспитательной работы._____________________________________

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

КТД «Праздник первого звонка». 
День знаний. Урок Мира

5-11 классы 2.09 Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Общешкольный конкурс поделок 
из природного материала «Дары 
осени»

5-7 классы октябрь Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Конкурс икебан и букетов ко Дню 
учителя

8-10 классы октябрь Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Праздник ко дню учителя (участие 
в празднике)

5-11 классы октябрь Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

КТД «Все флаги в гости к нам» 5-11 классы Ноябрь Ромащенко С.В. 
Кл.руководители

День матери. КВД 5-11 классы Ноябрь Ромащенко С.В. 
Кл.руководители

КТД семейный праздник «Новый 
год»

5-9 классы декабрь Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Концерт, посвященный 8 Марта 1-11 классы март Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

КВД «Широкая Масленица» 1-11 классы Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

КТД «Дорога в космос», 
посвящённый Дню космонавтики

5-11 классы апрель Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

КТД «Это нужно не мертвым - это 
надо живым», посвящённый Дню 
Победы

5-11 классы май Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители



Патриотические акции: «Память 
поколений», акция «Гвоздика»

5-11 классы Апрель, май Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

«Праздник Чести »: церемонии 
награждения (по итогам года) 
школьников за активное участие в 
жизни лицея и класса

5-11 классы Апрель-май Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В.

«ТРИУМФ» церемонии 
награждения
по итогам года) школьников и 
учителей за участие и призовые 
места в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, НПК, значительный 
вклад в развитие лицея

5-11 классы Апрель-май Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В.

Праздник последнего звонка 9,11 классы май Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Организационное собрание членов 
школьного медиацентра

5-10 классы Сентябрь-
октябрь

Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В.

Фотоконкурс «»Остановись , 
мгновенье», ко дню учителя

1-11 классы октябрь Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Выпуск тематических стенгазет 5-7 классы октябрь Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Кинотеатр на перемене, «Классный 
кинозал» (просмотр и обсуждение 
фильмов)

5-11 классы В течение годРомащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Регулярный выпуск видеороликов 
для лицейского телевидения и 
сайта о событиях из жизни лицея

5-11 классы В течение годКл.руководители

Фотовыставка «Честь имею», 
приуроченная ко Дню защитника 
Отечества 23 февраля

5-11 классы февраль Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Фотовыставка «История моей 
семьи — история страны», 
приуроченная ко Дню Победы

5-11 классы Апрель-май Селиванова Н.В. 
Кл.руководители



Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Организационное собрание 
детских общественных 
объединений (РДДМ,КИВ, ЮИД, 
ДЮП, Юнармия), действующих в 
лицее

5-11 классы Сентябрь-
октябрь

Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Реализация запланированных 
социальных проектов и инициатив 
ДОО:
акция помощи бездомным 
животным и птицам «Помощь 
братьям нашим меньшим»; 
благотворительная акция 
«Новогодний подарок другу» (для 
воспитанников детского дома г. 
Руза)
эко-логические акции: эко
марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 
макулатуру- спаси дерево!», 
«Посади дерево», «Батарейки 
сдавайтесь», «Добрые крышечки», 
программа «Наш дом - Земля»

5-11 классы В течении год

Декабрь 

В течении год

Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Реализация социально значимых 
титульных дел и акций 
региональных и федеральных ДОО, 
членами которых являются 
лицеисты

5-11 классы В течение годРомащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Маршрутами боевой и 
исторической славы (пешая 
экскурсия по г.Одинцово)

5 классы 01. 09 Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

«Где живут книги»: экскурсия в 
городскую библиотеку №1

5-8 классы В течение годКл.руководители

Поход выходного дня в 
Спортивный парк отдыха имени 
Героя России Ларисы Лазутиной

5-11 классы В течение годКл.руководители



Посещение театра Натальи 
Бондаревой

5-11 классы В течение годКл.руководители

Где работают наши родители: 
экскурсии классов начальной лицея 
на предприятия города

5-11 классы В течение годКл.руководители, 
Родители класса

День здоровья 5-11 классы В течение годКл.руководители 
Учителя физкультуры

«Как это делается?»: экскурсии на 
фабрику мороженого, игрушек, 
кондитерскую фабрику, хлебозавод 
и т. п.

5-9 классы В течение годКал.руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе с 
учениками класса (Оформление 
классных уголков, уголков здоровья 
и т. п.)

5-11 классы сентябрь Кл.руководители

День Конституции РФ: выставка, 
посвящённая государственной 
символике и её истории

5-11 классы декабрь Кл.руководители

Размещение на стенах класса 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, 
картин, фотографий и т.п.

5-11 классы В течение го Кл.руководители

Озеленение пришкольной 
территории, уход за клумбами

5-11 классы Осень, весн а Кл.руководители

«Памятный май»: тематическое 
оформление классных кабинетов 
руками школьников ко Дню Победы

5-11 классы май Кл.руководители

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Регулярные родительские собрания 5-11 классы В течение годКал.руководители



Открытая среда: день 
индивидуальных онлайн- и 
офлайн-консультаций родителей 
(законных представителей) с 
учителями-предметниками

5-11 классы В течение годКал.руководители

Заседания Общешкольного 
родительского комитета и 
Управляющего Совета лицея

5-11 классы сентябрь Ромащенко С.В. 
Кл.руководители

Спортивные мероприятия лицея 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья»

5-11 классы В течение годКал.руководители, учителя 
физкультуры

Районные мероприятия совместно 
с семьями учащихся 
:«Манжосовская лыжня», 
Арбузный кросс, 
легкоатлетический забег 9 мая.

5-11 классы В течение годКал.руководители

Акция «Память поколений» 5-11 классы май Кл.руководители

Отчётные концерты детских 
творческих коллективов для 
родителей (законных 
представителей)

5-11 классы Апрель- май Ромащенко С.В. 
Селиванова Н.В. 
Кл.руководители

Обновление материалов на 
лицейском сайте вкладки 
«Родителям (законным 
представителям)»: 
«Школьные события»; 
«Консультация семейного 
психолога»;
«Семейная библиотека»; 
«Семейная игротека»

5-11 классы В течение годКал.руководители

Модуль «Классное руководство»

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей

Модуль «Школьный урок»

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 
организации


