
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Целевой раздел совместной образовательной программы среднегообщего 

образования всетевойформе… ................................................................................... 4 

1.1. Актуальностьиновизна программы ............................................................. 4 

1.2. Теоретические идеи ипрактическаязначимость ............................................. 6 

1.3. Цели и задачи совместнойобразовательнойпрограммы ............................... 8 

1.4. Основные формыиметоды ................................................................................. 9 

1.5. Прогнозируемы(планируемые) результаты… .............................................. 10 

1.6. Системаоценки ................................................................................................. 13 

2. Содержательныйраздел… ............................................................................... 18 

2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённыйуровень)… ............................................................................................18 

2.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » 

(углублённыйуровень) ................................................................................................ 57 

3. Содержание курсавнеурочнойдеятельности ................................................. 90 

4. Организационный раздел совместной образовательнойпрограммы 

среднего общего образования всетевойформе… .................................................... 91 

4.1. Учебныйплан .................................................................................................... 91 

4.2. Планвнеурочнойдеятельности… .................................................................... 92 

4.3. Организационно-педагогические условия реализациисовместной 

образовательной программы среднего общего образования в сетевой форме.93 

4.4. Режимзанятий ................................................................................................ 95 

4.5. Методическоеобеспечение… ........................................................................ 97 

4.6. Материально-техническоеобеспечение ...................................................... 98 

4.7. Календарныйучебныйграфик ....................................................................... 100 

4.8. План мероприятий психолого-педагогическогокласса2022-2023 ........... 101 

4.9. Рабочие программы поучебнымпредметам… ............................................ 104 

4.9.1 Алгебра… ....................................................................................................... 104 

4.9.2. Геометрия… .................................................................................................. 119 

4.9.3. Вероятностьистатистика… .......................................................................... 131 

4.9.4. Обществознание… ....................................................................................... 141 



4 

 

4.10. Рабочая программавнеурочнойдеятельности ............................................ 173 



5  

1. Целевой раздел совместной образовательной программы среднего 

общего образования в сетевой форме 

1.1. Актуальность и новизнапрограммы 

Реализация основных общеобразовательных программ социально- 

экономического профиля (далее — образовательные программы) в сетевой 

форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), 

Согласно статье 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», под сетевой формой реализации образовательных программ 

понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения различных иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» устанавливает цель вхождения Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству образования, а также воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Федеральным  проектом  «Современная   школа»   национального проекта 

«Образование» предусмотрено, что к концу 2024 года не менее чем 70% 

общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные 

программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры  и  кадрового  потенциала  системы  образования  ирасширения 
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возможностей детей в освоении программ общего образования. 

Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных  

организаций является эффективностью использования имеющихся материально- 

технических и инфраструктурных ресурсоворганизаций. 

Также приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 

июня 2019 г. №286 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015» (далее — Порядок) внесены изменения в Порядок, 

предусматривающие возможность реализации образовательными организациями 

образовательных программ посредством сетевой формы с привлечением 

ресурсов организаций, обладающих соответствующим оборудованием, 

материально- техническим, кадровым и финансовым обеспечением. 

Совместная образовательная программа реализации ООП СОО в сетевой 

форме разработана на основе методических рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденных от 28.06.2019 

года № МР-81/02 ви. 

На основании Концепции профильных психолого – педагогических 

классов, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральным  государственным  автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального  образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников  образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 2023 года на уровнеМКОУ 

« СОШ №9» разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

• Положение о профильном психолого-педагогическомклассе; 

• Положение о сетевой форме реализации образовательной программыППК; 
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• Положение об индивидуальном отборе в профильные психолого- 

педагогическиеклассы; 

• Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися сетевой 

образовательной программы внеурочной деятельности в профильном ППК 

Теоретические идеи и практическуюзначимость 

Реализация образовательной программы в сетевой форме социально- 

экономического профиля основана на следующих принципах: 

- кооперация инфраструктурных, материально-технических, кадровых и 

интеллектуальных ресурсов образовательных учреждений г.Кизляра в целях 

эффективной реализации и доступности образовательныхпрограмм; 

- построение образовательного процесса, используя лучшие практики общего и 

дополнительного образования , профессионального образования г.Кизляр. 

Реализация сетевой программы социально-экономического профиля на 

базе МКОУ«СОШ№9» происходит через освоение основных 

общеобразовательных программ в предметных областях «Математика и 

информатика», «Общественные науки», направлена на получение 

обучающимися знаний, умений, навыков, компетенций на углубленном уровне 

при изучении предметов «Математика», «Обществознание». 

В условиях повсеместного внедрения профильного обучения и вступления 

в силу обновлённых ФГОС среднего общего образования в система образования 

г.Кизляр сложились модель организации психолого-педагогического класса. 

Данная модель предполагает кооперацию нескольких 

общеобразовательных организаций, расположенных в пределах транспортной 

доступности друг от друга (кластерный принцип). В каждой образовательной 

организации реализуются базовые общеобразовательные дисциплины, а 

профильные дисциплины и курсы реализуются в базовой школе, обладающей 

материальными ресурсами. Данная модель позволяет более экономично 

использовать ресурсы образовательных организаций, укомплектовывать класс 
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учащимися из разных школ, создать условия для реализации индивидуальных 

учебных планов. 

Модель сетевого взаимодействия расширена за счет привлечения к 

сотрудничеству профильных организаций и высших учебных заведений. 

Профильные организации-участники реализуют образовательную программу в 

сетевой форме и принимают участие в профориентационной деятельности, 

организации практики, проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Соглашение с высшими учебными заведениями (ДГПУ), координируют 

деятельность образовательных организаций, осуществляют научно- 

методическое сопровождение их деятельности (ДИРО ), участвуют в повышении 

квалификации педагогических работников и организуют профориентационную 

работу с учащимися. 

Содержание деятельности обучающихся психолого-педагогических 

классах включает органическое сочетание теоретической и практической 

подготовки, причем теория должна осваивается учениками в связи с практикой, 

чтобы они могли понимать суть педагогических приемов или форм работы с 

детьми. 

В рамках теоретической подготовки обучающиеся знакомятся с 

основами педагогики и психологии, с основными документами, 

регламентирующими психолого-педагогическую деятельность, с методами 

обучения и воспитания, в том числе на цифровых платформах, с передовым 

опытом в области педагогики ипсихологии. 

Практическая подготовка включает: 

• осуществление профессиональных проб в рамках участия регионального 

проекта «Будущий учитель-учительбудущего»; 

• проведение исследований, разработку и реализацию проектов 

социальнойнаправленности; 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных программ 

образования, в том числе с освоением в интернет пространстве и на цифровых 

платформах; 

• созданиебанкаданныхобразовательныхресурсов(втомчисле 
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электронных и цифровых); 

• волонтерскую деятельность в роли помощника учителя («Ассистент 

учителя»); 

• участие в созидательной деятельности школьногосамоуправления; 

• активное включение в общественную жизнь молодого поколения страны, 

связанного с предметной и психолого-педагогическойсферами; 

• освоение опыта взаимодействия в цифровойсреде; 

• рефлексию текущего образовательного процесса (осознанное участие в 

освоении учебных дисциплин, стремление совершенствовать учебную 

деятельность свою иодноклассников). 

Сетевая форма реализации ППК предполагает: 

• использование информационно-коммуникационных технологий(ИКТ); 

• смешанное обучение (blended learning) – очное +онлайн; 

• совместно-распределенный характер деятельности в коллективах, в том 

числевиртуальных; 

• сетевую организацию взаимодействия органов управления образования, 

руководителей и педагогов образовательных организаций, преподавателей и 

ученых педагогического вуза, старшеклассников и ихродителей; 

• нормативно-правовое обеспечение: соглашения, положения 

(типовые/примерные), шаблоны учебных планов и программ ит.д. 

1.2. Цели и задачи образовательнойпрограммы 

Организация сетевой формы реализации образовательных программ 

направлена на решение ряда целей и задач, стоящих перед современной 

системой образования, таких как: 

- повышение качества образования с учетом возможности использования как 

инновационного оборудования и другого материально- технического, 

инфраструктурного обеспечения организаций — участников сетевого 

взаимодействия, так и высококвалифицированного кадровогосостава; 

- улучшение образовательных результатов,обучающихся; 

- повышение эффективности использования имеющихся материально- 

технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иныхорганизаций 



1

0 
 

- участников сетевоговзаимодействия; 

- рациональное использование финансовых средств за счет объединения 

нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей 

интересам всех участниковвзаимодействия; 

- повышение вариативности образовательных программ, в том числе 

дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной 

деятельности; 

- формирование системы кадрового обеспечения организаций — участников 

сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогическихработников; 

- выявление педагогически одаренных школьников и формирование у них 

готовности к профессионально-личностномусамоопределению; 

- интеграция педагогически одаренных школьников в профессиональное 

сообщество на этапе обучения в среднейшколе. 

1.3. Основные формы иметоды 

При реализации образовательных программ в сетевой форме 

используются новые и наиболее эффективные формы и методы обучения, такие 

как: 

- развитие гибких компетенций, таких как командная работа, креативное и 

критическое мышление, выработка коммуникативных навыков, а также навыков 

деятельности по профориентации в рамках реализуемыхпрограмм; 

- технологии, обеспечивающие углубленное изучение общеобразовательных 

предметов и реализацию модульного принципа представления содержания 

образовательнойпрограммы; 

Основные методы и формы обучения в психолого-педагогических классах: 

1) деятельностные технологии (проблемное обучение, мастерские, игры, 

социальное моделирование,); 

2) образовательные события (подготовка события учениками средней школы 

для детей начальнойшколы); 
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3) проектная и исследовательская деятельность (учебные исследования и 

проекты в области педагогики и психологии, а также в междисциплинарной 

сфере); 

4) коммуникативные практики (дискуссионные клубы, речевые практикумы, 

участие в вебинарах ит.д.). 

1.4. Прогнозируемые (планируемые)результаты 
Планируемые результаты освоения соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФОП СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

- ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации; 

- к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненныепланы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии: 

- с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 



1

2 
 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательнойтраектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебнымидействиями; 

- коммуникативными универсальными учебнымидействиями; 

- регулятивными универсальными учебнымидействиями. 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 
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.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

5. Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типамышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле 

- при создании учебных и социальныхпроектов. 

Требования к предметнымрезультатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретныеумения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

Предметные результаты освоения ООП устанавливаются для учебных 

предметов на углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих учебному предмету. 

7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 
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1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФОП СОО. 

1.5.1. Общиеположения. 

1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса    на    достижение     планируемых     результатов     освоения     ООП   

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательнымпроцессом. 

2. Основными   направлениями    и    целями    оценочной    деятельности   

в образовательной организацииявляются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур. 

3. Основным     объектом     системы      оценки,      её      содержательной   

и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП 

СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки. 

4. Внутренняя оценкавключает: 

- входнуюдиагностику; 

- текущую и тематическуюоценку; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достиженийобучающихся. 

5. Внешняя оценкавключает: 

- независимую оценку качестваобразования1; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней. 
 

1    Статья  95  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ   «Об   образовании     
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  
ст. 7598; 2017, № 50, ст.7563). 
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6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательныхдостижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

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

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе. 

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению     

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

1.5.2. Особенности оценки метапредметных и предметныхрезультатов 

10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуетсячерез: 

- оценку предметных и метапредметныхрезультатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики    индивидуальных    образовательных     достижений     обучающихся 

и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческихработ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка,взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых)технологий. 
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11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочнуюдеятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или  региональном  уровне  и  основывается  

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого- 

педагогическойдиагностики. 

13. Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных)данных. 

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
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универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочнойдеятельности. 

17. Основным объектом оценки метапредметныхрезультатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных,коммуникативных); 

- способность    использования    универсальных     учебных     действий 

в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с  педагогическими  работниками  и  сверстниками,  к  участию  

в построении индивидуальной образовательнойтраектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

1.5.3. Механизм оценки образовательныхрезультатов 

Оценивание образовательных результатов происходит путем проведения 

внутрисетевых мониторингов в виде промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам в соответствии с календарным 

учебным графиком. Составляется аналитическая справка о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся (защиты творческого 

проекта/результатов соревнований/экзамена/аттестационной работы), 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, которые утверждаются 

педагогическим советом профильной сети. Результаты направляются в 

образовательные учреждения, которые являются участникамисети. 

Вопросы зачета общеобразовательной организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях 

регулируются пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым зачет 

проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимисяучебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах углубленного уровня освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемыхрезультатов. 

Результативность прохождения программы психолого-педагогических 

классов отражается: 

• в различных формах контроля (разработка и реализация проектов, 

выполнение заданий,самопроверка/взаимопроверка 

заданий и т.д.); 

• в различных формах и содержании итоговой аттестации (защита 

проектов, решение профессиональных задач, портфолио ит.д.); 

 
• в участии в олимпиадах по педагогике и психологии 

(всероссийских/вузовских), позволяющих получить дополнительные 

преимущества при поступлении в педагогический вуз и (или) на программы по 

педагогическим направлениямподготовки. 

Обязательным условием итоговой аттестации психолого- 

педагогического класса является создание и защита индивидуального или 

коллективного образовательногопроекта. 

Годовой график оценочных мероприятий. 
 

 10 класс 11 класс 

Математика 

1 полугодие Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2, 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2, 
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 Контрольная работа № 3  

2 полугодие Контрольная работа № 4, 

Контрольная работа № 5, 

Контрольная работа № 6, 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 4, 

Контрольная работа № 5, 

Контрольная работа № 6, 

Итоговая контрольная работа 

Обществознание 

1 полугодие Входная контрольная работа 
 
 

Контрольный тест 

Входная контрольная работа 
 
 

Контрольный тест 

2 полугодие Итоговый тест Итоговый тест 

Курс внеурочной деятельности ««Ориентация школьников на 

педагогическую профессию»» 

2 полугодие Защита коллективного проекта Защита индивидуального 

проекта 

 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Федеральная рабочая программа по учебномупредмету 

«Математика» (углублённый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») 

(далее соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

математики, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося  

за каждый годобучения. 

Пояснительная записка. 

Программа  по  математике  углублённого  уровня   для   обучающихся   

на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО), с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личностиобучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». В 

соответствии 

с названием концепции математическое образование должно, в частности, 

решать задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования 

по различным направлениям, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и 

других, а также обеспечения для каждого обучающегося возможности 

достижения математической подготовки в соответствии с необходимым ему 

уровнем. Именно на решение этих задач нацелена программа по математике 

углублённого уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без хорошей 
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математической подготовки. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число 

специальностей,  связанных  с   непосредственным   применением   математики: 

и  в  сфере  экономики,  и  в  бизнесе,  и  в  технологических  областях,  и  даже   

в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых 

математика становится значимым предметом, фундаментом образования, 

существенно расширяется. В него входят не только обучающиеся, планирующие 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

информатики, физики, экономики и в других областях, но и те, кому математика 

нужна для использования в профессиях, не связанных непосредственно сней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения, функциональные зависимости и категории 

неопределённости, от простейших, усваиваемых  в  непосредственном  опыте,  

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многих сферах 

профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, 

составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические 

измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и  

представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать 

вероятностный характер случайныхсобытий. 

Одновременно     с     расширением     сфер     применения     математики   

в современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе 

изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным   образом   включаются    индукция    и    дедукция,    обобщение   

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила 

их конструирования раскрывают механизм логическихпостроений, 
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способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач 

– основы для организации учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного ихпредставления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными   целями   обучения   математике    в    10–11    классах    

на углублённом уровне продолжаютоставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, 

интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культурычеловечества; 
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развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать  математические  аспекты   в   реальных   жизненных   ситуациях   

и   при   изучении   других   учебных   предметов,   проявления   зависимостей    

и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические   модели,   применять   освоенный   математический   аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученныерезультаты. 

Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах 

углублённого уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы 

и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование 

«умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки, умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений» относится ко всем курсам, а формирование 

логических      умений      распределяется      по       всем       годам       обучения 

на уровне среднего общегообразования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Настоящей программой по 

математике предусматривается изучение учебного предмета «Математика»в 
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рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего 

образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше 

курсов. 

Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения   математики   -  

544 часа: в 10 классе - 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов 

внеделю). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

среднего общего образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  

и ответственного члена российского общества, представление о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность   российской   гражданской   идентичности,   уважения 

к  прошлому  и  настоящему  российской   математики,  ценностное  отношение 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей,  объектов,  задач,  решений,  рассуждений,  восприимчивость  

к математическим аспектам различных видовискусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах 

здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), физическое совершенствование при 

занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность    к    труду,    осознание    ценности    трудолюбия,    интерес    

к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой 

и её приложениями,  умение совершать осознанный выбор будущей профессии  

и  реализовывать  собственные  жизненные  планы,  готовность  и  способность  

к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач математической 

направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на 

применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную    

и исследовательскую деятельность индивидуально и вгруппе. 
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В результате изучения математики на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность: 

-обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  

для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа; 

-воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

-выявлять математические закономерности, взаимосвязи  и противоречия  

в  фактах,  данных,  наблюдениях   и   утверждениях,   предлагать   критерии   

для выявления закономерностей ипротиворечий; 

-делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

-проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые  и  от  противного),   выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные суждения ивыводы; 

-выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 
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-проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями,процессами; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

У  обучающегося  будут   сформированы   следующие   умения   работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

-выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

-структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

-оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимать и формулировать  суждения  в  соответствии  с  условиями 

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученныйрезультат; 

-в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 
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представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

-составлять план,  алгоритм  решения  задачи,  выбирать  способ  решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных  возможностей, аргументировать  

и корректировать варианты решений с учётом новойинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

-участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
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Предметные  результаты  освоения  федеральной   рабочей   программы   

по математике представлены  по  годам  обучения  в  рамках  отдельных  курсов 

в соответствующих разделах настоящейПрограммы. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

Пояснительная записка. 

Курс  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»  является  одним   

из наиболее значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, 

он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно- 

научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное 

мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, 

обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного 

курса обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математическойформе. 

Курс  алгебры  и  начал  математического  анализа  закладывает  основу 

для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания 

основных тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет 

ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, 

уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной 

жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгими 

конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью 

индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическоемышление. 

В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами. 
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Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

реализуется как через учебный материал, способствующий формированию 

научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, 

требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, 

аккуратности и ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа 

лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

выделены      следующие      содержательно-методические       линии:       «Числа 

и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг 

друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный курс 

является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких 

математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический 

анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как 

обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение строить 

математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при 

изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи, а затем интерпретировать свойответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было 

начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего 

образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональных 

вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, 

умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать 

числовые выражения, работать с математическими константами. Знакомые 

обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных 

чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих 
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множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и 

операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, 

особые свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические 

операции, а также извлечение корня натуральной степени на множестве 

комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга 

используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения 

различных задач формируется представление о единстве математики как науки и 

её роли в построении моделей реального мира, широко используются обобщение 

иконкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучения в старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся 

овладевают различными методами решения рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств 

и систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко 

используются при исследовании функций с помощью производной, при решении 

прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений 

функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование 

умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного 

мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, 

работы с символьными формами, представления закономерностей и 

зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные 

инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно 

демонстрирует свои возможности как языканауки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетается с другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт 

последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, 
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использование  функций  для  решения  задач   из  других   учебных  предметов  

и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с 

решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется 

формированию умения выражать формулами зависимости между различными 

величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал 

этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованиюаналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить 

графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, 

вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности 

построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить 

наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует 

развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, 

формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, 

технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, 

полученных в ходе развития математики как науки, и об ихавторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в 

себя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико- 

множественные представления пронизывают  весь  курс  школьной  математики 

и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические 

дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность 

обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математикиииспользоватьегодлявыражениясвоихмыслей.Другимважным 
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признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость 

обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. 

Знакомство с элементами математической логики способствует развитию 

логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения 

на основе логических правил, формирует навыки критическогомышления. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют 

основы математического моделирования, которые призваны способствовать 

формированию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования 

этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, 

интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из 

разделов Программы, поскольку весь материал курса широко используется для 

решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 

проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебногокурса 

«Алгебра и начала математического анализа» - 272 часа: в 10 классе - 136 часов 

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

Содержание обучения в 10 классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для 

решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Модуль 

действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка результата вычислений. 
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Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 

задач и представленияданных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень 

с действительнымпоказателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, 

арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, 

решениенеравенства. 

Основные  методы  решения  целых  и  дробно-рациональных  уравнений  

и неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на 

многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. 

ТеоремаВиета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных 

уравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных 

уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения 

логарифмических уравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений. Решение тригонометрическихуравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных 

уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, 

вычисление его значения, применение определителя для решения системы 
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линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных 

уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и 

определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью 

уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. 

Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования 

графиковфункций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические 

функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное 

исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с  натуральным  и  целым  показателем.  Её  свойства  

и график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени 

с натуральнымпоказателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических 

функций числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики 

реальных зависимостей. 

Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод 

математической индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. 

История возникновения математического анализа как анализа бесконечно 

малых. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты 

графиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод 

интервалов 

для решения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для 

решения задач. 

Первая и  вторая  производные  функции.  Определение,  геометрический  

и физический смысл производной. Уравнение касательной к графикуфункции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, 

частного и композиции функций. 

Множества и логика. 

Множество,   операции   над   множествами   и   их   свойства.    

Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, 

доказательство, равносильные уравнения. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых 

чисел, наибольший общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное 

(далее -НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в 

целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. 

Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. ФормулаМуавра. 
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Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел  

для решения физических и геометрическихзадач. 

Уравнения и неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы  

и системы-следствия. Равносильныенеравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрическихнеравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация 

полученных результатов. 

Функции и графики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и 

неравенств на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические 

методы решения задач с параметрами. 

Использование    графиков    функций     для     исследования     процессов 

и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальнойжизни. 

Начала математического анализа. 

Применение  производной  к  исследованию  функций  на  монотонность   

и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции наотрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного 
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формулой 

или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные 

элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого 

интеграла по формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и 

объёмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое 

моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей 

программы курса «Алгебра и начала математического анализа» на углублённом 

уровне на уровне среднего общего образования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы 

курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

119.7.4.1.1. Числа и вычисления: 

-свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества 

рациональных 

и действительных чисел, модуль действительного числа; 

-применять   дроби   и   проценты   для    решения    прикладных    задач   

из различных отраслей знаний и реальнойжизни; 

-применять приближённые  вычисления,  правила  округления,  прикидку  

и оценку результатавычислений; 

-свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени; 

-свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 
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-свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральныелогарифмы; 

-свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента; 

-оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

-свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

-применять различные методы решения рациональных и дробно- 

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 

-свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, 

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление 

многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для  

решениязадач; 

-свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства 

определителя 2 × 2 для вычисления  его  значения,  применять  определители  

для решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации     

с помощью  системы  линейных  уравнений,  исследовать  построенные  модели 

с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученныйрезультат; 

-использовать свойства действий с корнями для преобразования 

выражений; 

-выполнять преобразования  числовых  выражений,  содержащих  степени 

с рациональнымпоказателем; 

-использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических 

выражений; 

-свободно   оперировать   понятиями:    иррациональные,    показательные 

и логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверкукорней; 
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-применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

-свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических уравнений; 

-моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппаратаалгебры. 

Функции и графики: 

-свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять 

элементарные преобразования графиков функций; 

-свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

-свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, 

периодические  функции,  промежутки   монотонности   функции,   максимумы  

и минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 

-свободно  оперировать  понятиями:  степенная  функция  с  натуральным  

и целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 

показателем,  график  корня   n-ой   степени   как   функции   обратной   степени 

с натуральнымпоказателем; 

-оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

-свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения 

уравнений; 

-свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента; 
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-использовать     графики     функций     для     исследования     процессов   

и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости междувеличинами; 

Начала математического анализа: 

-свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия,  бесконечно  убывающая   геометрическая   прогрессия,   линейный 

и экспоненциальный рост,  формула  сложных  процентов,  иметь  преставление 

о константе; 

-использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера; 

-свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, 

понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно 

малых; 

-свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва 

графика функции, асимптоты графика функции; 

-свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

-свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, 

касательная к графику функции; 

-вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций, знать производные элементарных функций; 

-использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 

Множества и логика: 

-свободно оперировать понятиями: множество, операции над 

множествами; 

-использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 
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-свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение- 

следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные 

уравнения и неравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы 

курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

-свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, 

НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм 

Евклида; 

-свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления; 

-свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных   чисел,   представлять   комплексные   числа   в   алгебраической   

и тригонометрической  форме,  выполнять  арифметические  операции  с  ними  

и изображать на координатнойплоскости. 

Уравнения и неравенства: 

-свободно   оперировать   понятиями:    иррациональные,    показательные 

и логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных 

переходов; 

-осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 

уравнения; 

-свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств; 

-свободно оперировать  понятиями:  система  и  совокупность  уравнений  

и неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения 

системы  и  совокупностей   рациональных,   иррациональных,   показательных  

и логарифмических уравнений инеравенств; 
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-решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и 

параметры; 

-применять графические  методы  для  решения  уравнений  и  неравенств, 

а также задач спараметрами; 

-моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

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

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

-строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; 

-строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости; 

-свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

-применять функции для моделирования и исследования реальных 

процессов. 

Начала математического анализа: 

-использовать производную для исследования функции на монотонность   

иэкстремумы; 

-находить наибольшее  и  наименьшее  значения  функции  непрерывной 

наотрезке; 

-использовать   производную   для    нахождения    наилучшего    решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения 

скорости и ускорения процесса, заданного формулой илиграфиком; 

-свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый 

интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл 

по формуле Ньютона–Лейбница; 

-находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

-иметь представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений; 
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-решать  прикладные  задачи,   в   том   числе   социально-экономического 

и физического характера, средствами математическогоанализа. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия». 

Пояснительная записка. 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин 

естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. 

Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать 

и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественно-научного цикла, в частности физических задач. 

Цель      освоения      программы      учебного       курса       «Геометрия»    

на углублённом уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся 

при изучении геометрии, как составляющей предметной области  «Математика  

и информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования 

более глубоких геометрических знаний  и  действий,  специфичных  геометрии, 

и  необходимых  для  успешного  профессионального  образования,  связанного  

с использованиемматематики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, 

расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

-расширение представления  о  геометрии  как  части  мировой  культуры  

и формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающиммиром; 

-формирование представления о пространственных фигурах как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 

«Стереометрия» школьного курса геометрии; 

-формирование умения владеть основными понятиями о пространственных 

фигурах  и  их  основными  свойствами,   знание   теорем,   формул   и   умение 

их применять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 
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-формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 

-формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических   теорий,    формирование    понимания    роли    аксиоматики 

при проведениирассуждений; 

-формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов 

решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, 

формирование представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

-развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 

-формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 

умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, моделирования реальных 

ситуаций, исследования построенных моделей, интерпретации полученных 

результатов. 

Основными содержательными линиями курса «Геометрии» в 10– 

11  классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве»,«Многогранники», 

«Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в 

пространстве». 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 

классах,   относится    ко    всем    содержательным    линиям    учебного    курса, 

а формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержаниеобразования, 
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соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно. Это позволяет организовать овладение 

геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, 

а новые знания включать в общую систему геометрических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественныесвязи. 

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

-создать условия для дифференциации обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублённое изучение 

геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

-подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом 

выбора  будущей  профессии,   обеспечивая   преемственность   между   общим  

и профессиональнымобразованием. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебногокурса 

«Геометрия» на углубленном уровне  - 204 часа: в 10 классе  - 102 часа (3 часа    

в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа внеделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. 

Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии 

и следствия изних. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямых  и  плоскостей  в  пространстве:  параллельные  прямые 

в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и 

плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение фигур. 

Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в 

параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между 

прямыми 
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в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: 

тетраэдр, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность  прямой  и  плоскости:  перпендикулярные  прямые   

в пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёхперпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Многогранники. 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная 

призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая 

пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной  пирамиды. 

Правильные многогранники: правильная призма и правильная пирамида, 

правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о 

правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр иикосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь 

боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь 

оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой 

поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади 

усечённойпирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия 
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параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной 

пирамиды. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого 

вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и 

вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на число. 

Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие 

компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило 

параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам. Прямоугольная система координат 

в  пространстве.   Координаты   вектора.   Связь  между  координатами   вектора 

и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, 

сферическая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, 

конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения на 

плоскости. Развёртка цилиндра 

и конуса. Симметрия сферы ишара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и 

наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового 

сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в 

цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. 

Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около 

сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения. 
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Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрическихметодов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию 

и проходящее через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод 

следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение 

векторов. Свойства векторного умножения.  Прямоугольная  система координат 

в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. 

Координатно-векторный метод при решении геометрическихзадач. 

Движения в пространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. 

Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная 

симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования 

подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

-свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

-применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач; 

-классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, 

плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей впространстве; 

-свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: 

между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

-свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

-свободно распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед,куб); 
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-классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации; 

-свободно оперировать понятиями, связанными с сечением 

многогранниковплоскостью; 

-выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование 

фигур на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

-строить сечения многогранников различными методами, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

-вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул; 

-свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось  

и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметриифигуры; 

-свободно    оперировать     понятиями,     соответствующими     векторам  

и координатам впространстве; 

-выполнять действия над векторами; 

-решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин, применяя известные методы при решении 

математических задач повышенного и высокого уровня сложности; 

-применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

-извлекать,     преобразовывать     и      интерпретировать      информацию  

о  пространственных  геометрических  фигурах,  представленную  на  чертежах  

ирисунках; 

-применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать 

реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 
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-иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развитиятехнологий. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

-свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, 

конической и сферической поверхностями, объяснять способыполучения; 

-оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, 

конусом, сферой и шаром; 

-распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять 

способы получения тел вращения; 

-классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

-вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы 

и площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел    

с применениемформул; 

-свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный 

около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

-вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел; 

-изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения 

телвращения; 

-извлекать,     интерпретировать      и      преобразовывать      информацию  

о  пространственных  геометрических  фигурах,  представленную  на  чертежах  

ирисунках; 

-свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

-выполнять операции над векторами; 

-задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

-решать геометрические  задачи  на  вычисление  углов  между  прямыми  

и  плоскостями,  вычисление  расстояний  от   точки   до  плоскости,   в  целом, 

на применение векторно-координатного метода прирешении; 
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-свободно оперировать понятиями, связанными с движением в 

пространстве, знать свойства движений; 

-выполнять изображения многогранником и тел вращения при 

параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при 

повороте вокруг прямой, преобразования подобия; 

-строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию 

и проходящее через вершину), сечения шара; 

-использовать методы построения сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

-доказывать геометрические утверждения; 

-применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы    

в явной и неявнойформе; 

-решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин; 

-применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

-применять полученные знания  на  практике:  сравнивать,  анализировать 

и оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, 

свойства в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

-иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 

Федеральная   рабочая    программа    учебного    курса    «Вероятность    

и статистика». 

Пояснительная записка. 
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Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 

продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня 

основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся 

статистической    культуры    и    понимания    роли    теории     вероятностей   

как математического инструмента для изучения случайных событий, величин     

и процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о 

методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и 

общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научногомировоззрения. 

Содержание  курса  направлено  на  закрепление  знаний,  полученных   

при изучении курса на уровне основного общего образования и на развитие 

представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных 

примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у 

обучающихся должно сформироваться представление о наиболее 

употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различные 

рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, 

характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс 

является базой для освоения вероятностно-статистических методов, 

необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также 

социальных и психологических, поскольку современные общественные науки в 

значительной мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную 

часть курса занимает обсуждение закона больших чисел – фундаментального 

закона природы, имеющего математическуюформализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 

«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные 

содержательные      линии:      «Случайные       события       и       вероятности»     

и «Случайные величины и закон большихчисел». 

Помимо  основных  линий  в  курс  включены  элементы  теории  графов   

и теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного 

учебного курса и смежных математических учебныхкурсов. 
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Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой 

для формирования представлений о распределении вероятностей между 

значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии 

занимает изучение геометрического и биномиального распределений и 

знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

Темы,     связанные      с      непрерывными      случайными      величинами 

и распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и 

изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное 

внимание уделяется показательному и нормальномураспределениям. 

В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 

случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента 

корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают 

тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего 

образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и 

геометрии. 

Ещё       один       элемент       содержания,        который        предлагается  

на ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых 

событий, наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределением 

вероятностей количества таких событий носит развивающий характер и является 

актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанные с общественными науками, психологией и 

управлением. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебногокурса 

«Вероятность и статистика» на углубленном уровне - 68 часов: в 10 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю) 

Содержание обучения в 10классе. 

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) 

вершины. Графы на плоскости.Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 

события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты 
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и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными 

событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 

события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые 

события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех 

инеудача.Независимыеиспытания. Серия независимых  испытаний  до  первого 

успеха. Перестановкии факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Формула биномаНьютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной 

совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 

распределения. Операции над случайными величинами. Бинарная случайная 

величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и 

биномиальное. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 

случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). 

Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). 

Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 

геометрического и биномиальногораспределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины 

(распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. 

Дисперсия и стандартное отклонение биномиального распределения. Дисперсия 

и стандартное отклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон 
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больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. 
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Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка 

простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности 

вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, 

приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Функция плотности вероятности показательного 

распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. 

Функция плотности и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, 

приводящие к распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. 

Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная 

регрессия, метод наименьших квадратов. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность 

и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

-свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь 

в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

-свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 

случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) 

случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; 

-находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 

событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, 

координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения 

вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

-оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, 

независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности 

событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, 

использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решениизадач, 
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определять независимость событий по формуле и по организации случайного 

эксперимента; 

-применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 

элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач 

по теории вероятностей; 

-свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт 

(испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, 

находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии 

испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной 

совокупности; 

-свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 

геометрическое, биномиальное распределение. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность 

и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных 

величин для выделения распределения каждой величины, определения 

независимости случайных величин; 

-свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 

величины (распределения), применять свойства  математического  ожидания  

при  решении  задач,   вычислять   математическое   ожидание   биномиального  

и геометрического распределений; 

-свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины 

(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное 

отклонение геометрического и биномиального распределений; 

-вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 
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1.5.3.2. Федеральная рабочая программа по учебномупредмету 

«Обществознание» (углублённый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

обществознания, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

включают личностные, метапредметные результаты за  весь  период  обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном  стандарте  среднего   общего   образования,   в   соответствии  

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (Концепция 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом федеральной 

программы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию 

углублённого уровня реализует принцип преемственности примерных рабочих 

образовательныхпрограммосновногообщегоисреднегообщегообразования 
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и ориентирована на  расширение  и  углубление  содержания,  представленного  

в федеральной рабочей программе по обществознанию базовогоуровня. 

Учебный    предмет    «Обществознание»     выполняет     ведущую     роль 

в реализации школой функции интеграции молодёжи в современное общество, 

направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской 

идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального 

российского народа, социализации старших подростков, их готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими 

людьми в процессе решения задач личной и социальнойзначимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических 

знаний, традиционные ценности российского общества, представленные на 

базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к 

обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём 

углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду с этим 

вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 

знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 

предполагает    включение    в    его     содержание     тех     компонентов, 

которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех 

основных сторонах развития общества, о деятельности человека как субъекта 

общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, 

раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей и 

отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, 

связанных с логикой и методологией познания социума различными 

социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных 

социальных институтов. В основу отбора и построения учебного содержания 

положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы 

курса отражают основы различных социальныхнаук. 
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Углубление теоретических представлений сопровождается созданием 

условий для развития способности самостоятельного получения знаний на 

основе освоения различных видов (способов) познания, их применения при 

работе как с адаптированными, так и неадаптированными источниками 

информации в условиях возрастания роли массовыхкоммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную 

деятельность,  опирающуюся  как  на  традиционные  формы   коммуникации, 

так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, 

визуализированные данные, схемы, моделирование жизненныхситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской 

деятельности, характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей  социального взросления  обучающихся, 

их личного социального опыта и  осваиваемых  ими социальных практик, 

измененияихинтересовисоциальныхзапросовсодержаниеучебногопредметанаугл

ублённомуровнеобеспечиваетобучающимсяактивность,позволяющуюучаствоват

ьвобщественнозначимых,втомчислеволонтёрских,проектах,расширяющих

 возможности профессионального   выбора и  поступления 

в образовательные организации, реализующие программы высшегообразования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого 

уровня являются: 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 

социальным нормам и моральным ценностям, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве РоссийскойФедерации; 

-развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в 

период ранней юности, правового сознания, политической культуры, 

экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, 

трудовой, профессиональной; 
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-освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ 

базовых для предмета социальных наук, изучающих особенности и 

противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, 

единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных 

отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественныхотношений; 

-развитие комплекса умений, направленных на синтезирование 

информации из разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и 

традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с 

социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий 

поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения 

личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями; 

-овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

с опорой на инструменты (способы) социального познания, ценностные 

ориентиры, элементы научной методологии; 

-обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание 

условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и  другими  социальными институтами 

и решения значимых для личности задач, реализации личностногопотенциала; 

-расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, 

профессионального выбора, поступления в образовательные организации, 

реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки. 

Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  272   часа   -   

часов: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа   

внеделю). 
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Содержание обучения в 10 классе 

Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может 

варьироваться. 

Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению 

общества. Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное 

познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в 

системе обществознания. Философия инаука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие 

естествознания и обществознания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи. 

Введение в философию. 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. 

Философское осмысление общества как целостной развивающейся системы. 

Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт». Основные 

институты общества, их функции и роль в развитииобщества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, 

особенности развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. 

Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 

Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные проблемы 

современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении 

общества. Человечество как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Сущность человека как философская проблема. Духовное и 

материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 
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Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в 

развитии личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Формы общественного сознания: 

религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции 

общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. 

Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное 

сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 

недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, 

самореализации личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости 

мира. Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. 

Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы 

чувственного познания, его специфика и роль. Формы рационального познания. 

Мышление  и  язык.  Смысл  и  значение  языковых  выражений.  Рассуждения   

и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, 

эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 

полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное 

знание, его характерные признаки: системность, объективность, 

доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Междисциплинарные научныеисследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. 

Человек как творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, 

ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. 

Богатство культурного наследия России. Вклад российской культуры в мировую 

культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. 

Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие 

культуры. 
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Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. 

Современное искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном 

обществе. Социальные последствия научных открытий и ответственность 

учёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли 

и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально 

ответственного поведения. 

Этические нормы  как  регулятор  деятельности  социальных  институтов  

и нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, 

связанным сфилософией. 

Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. 

Этапы и основные направления развития социальной психологии. 

Междисциплинарный характер социальнойпсихологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная 

установка.   Личность   в    группе.    Понятие    «Я-концепция».    Самопознание 

и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. 

Межличностное взаимодействие как объект социальнойпсихологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация 

групп в социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные 

группы и массовые движения. Способы психологического воздействия в 

больших социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе. 

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного 

уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. 
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Психологическое манипулирование и способы противодействия ему. 

Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы 

лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное 

поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции 

общения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. 

Особенности общения в информационном обществе. Институты коммуникации. 

Роль социальных сетей в общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. 

Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование. 

Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. 

Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической 

науки среди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. 

Производство. Факторы производства и факторные доходы. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, 

предприятия, государство. Потребление, сбережения, инвестиции. 

Экономические отношения и экономические интересы. Рациональное поведение 

людей в экономике. Экономическая свобода и социальная ответственность 

субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное 
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предложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон 

предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и 

эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных 

структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. 

Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите 

конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. 

Рынок капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. 

Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок 

труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка 

труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы 

решения проблемы асимметрии информации. Государственная политика 

цифровизации экономики в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности.Организационно-правовые формы 

предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка    

и прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и 

переменные издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки 

и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. 

Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика 

импортозамещения в РоссийскойФедерации. 
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Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса 

и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые 

рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные 

финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые 

активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. 

Общественные блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто 

частные блага). Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы 

предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной организации 

хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Государственный долг. Распределение доходов. Регулирование степени 

экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. 

Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 

макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), 

валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями 

ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы 

долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и 

совокупного предложения для циклических колебаний и долгосрочного 

экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя 

торговля. Сравнительные преимущества в международной торговле. 

Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товарови 
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услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный 

рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической сфере. 

Содержание   обучения   в   11   классе   Последовательность   изучения 

тем в пределах одного раздела можетварьироваться. 

Введение в социологию. 

Социология  в  системе  социально-гуманитарного  знания,  её   структура 

и функции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный 

и функциональный анализ общества всоциологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

субъекты и их многообразие. Социальные общности и группы. Виды 

социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные  ценности  и  традиции.  Нация  

как этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое 

многообразие современного мира. Миграционные процессы в современном 

мире. Конституционные основы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Молодёжь        как        социальная         группа,         её         социальные     

и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной 

субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная 

молодёжная политика РоссийскойФедерации. 

Институты     социальной     стратификации.      Социальная      структура   

и стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной 

стратификации. Стратификация в информационномобществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. 

Традиционные семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной 

семье. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Образование  как  социальный  институт.  Функции  образования.  Общее  

и профессиональное образование. Социальная и личностная значимость 

образования. Роль и значение непрерывного образования винформационном 
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обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции развития 

образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и 

человека. Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и 

организации 

в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные 

основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный 

статус и социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. 

Возможности повышения социального статуса в современном обществе. 

Социальная мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. 

Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: 

последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. 

Социологическое образование. 

Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и 

методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль 

личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции 

политической власти. Легитимность власти. Институционализация 

политической власти. Политические институты современногообщества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы 

формирования политической системы. Политические ценности. Политические 
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нормы. Политическая коммуникация. Политическая система современного 

российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы 

государства. Формы правления. Государственно-территориальное устройство. 

Политический режим. Типы политических режимов. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка. 

Институт государственного управления. Основные функциии направления 

политики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной 

службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское 

общество. Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной 

власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего 

избирательного права. Избирательный процесс и избирательные системы. 

Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. 

Абсентеизм, его причины иопасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели 

и функции политических партий. Партийные системы. Становление 

многопартийности в Российской Федерации. Общественно-политические 

движения в политической системе демократического общества. Группы 

интересов. Группы давления(лоббирование). 

Политическая  элита.  Типология  элит,   особенности  их  формирования   

в современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. 

Имидж политическоголидера. 
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Понятие, структура, функции и типы политической культуры. 

Политические идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в 

современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. 

Политическая психология и политическое сознание. Типы политического 

поведения, политический выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды 

политических процессов. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль средств массовой информации в политическом процессе. 

Интернет в политическойкоммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности 

профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития 

юридическойнауки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции  права. 

Роль права в жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и  

мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. Источники права: 

нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный 

прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское 

общество. Основные принципы организации и деятельности механизма 

современного государства. 

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система  права.  Отрасли  права.  Частное  и  публичное,  материальное     

и процессуальное, национальное и международноеправо. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их 

виды. Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкованиеправа. 
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Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство как политико - правовой институт. Гражданство Российской 

Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и защита 

прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 

Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами публичной власти в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок 

формирования и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные 

органы исполнительной власти: структура, полномочия и функции. Судебная 

система Российской Федерации, её структура, конституционные принципы 

правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

система, порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические 
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и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. 

Обязательственное право. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой 

институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, 

наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Семейное   право.   Источники   семейного    права.    Семья    и    брак    

как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений 

супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение 

брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, 

родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей 

за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере 

труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение 

трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 

Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Общие требования к организации приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного 

права. Государственная служба и государственный служащий. Противодействие 

коррупции в системе государственной службы. Административное 

правонарушение и административная ответственность, виды наказаний в 

административном праве. Административная ответственность 
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несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных 

ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. 

Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Права и обязанности потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав 

преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний 

в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного  права.  Международная   защита   прав  человека.   Источники 

и принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. 

Основные виды юридических профессий. 

Планируемые  результаты  освоения  программы   по   обществознанию   

на уровне среднего общегообразования. 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне 

среднего общего образования отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
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традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 

и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

-сформированность гражданской позиции  обучающегося  как  активного  

и ответственного члена российскогообщества; 

-осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

-принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, уважение ценностей иных 

культур, конфессий; 

-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

-готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

-умение взаимодействовать с  социальными  институтами  в  соответствии 

с их функциями иназначением; 

-готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 
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-идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

-осознание духовных ценностей российского народа; 

-сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

-способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

-осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

-ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

-эстетическое  отношение  к   миру,   включая   эстетику   быта,   научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественныхотношений; 

-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 народноготворчества; 

-стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

-активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

-готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

-готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 
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-интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

-мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

-готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

-сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

-планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

-умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

-расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

-совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

-языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

-осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
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-мотивация  к   познанию   и   творчеству,   обучению   и   самообучению 

на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

-самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

-саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

-внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

-готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

-эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других,   учитывать   его   при   осуществлении   коммуникации,   способность    

к сочувствию исопереживанию; 

-социальных навыков, включающих  способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешатьконфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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-самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

-устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, 

определять критерии типологизации; 

-определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения 

противоречий; 

-разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

ресурсов и возможных рисков; 

-вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, 

отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

-развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

-развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки    разрешения     проблем;     проявлять     способность     и     готовность  

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания, включая специфические методы социального 

познания; 

-осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
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-формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

-выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов 

и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

-анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

-давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый 

опыт; 

-уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 

социальных наук, учебных и внеучебных источников информации; 

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У  обучающегося  будут   сформированы   следующие   умения   работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

-владеть навыками получения социальной информации, в том числе об 

основах общественных наук и обществе как системе социальных институтов, 

факторах социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

-создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы; 
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-оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 

форм представления, в том числе полученной из интернет-источников, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

-использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 

в   решении    когнитивных,    коммуникативных    и    организационных    задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасностиличности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

-осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

-владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения; 

-развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 

самоопределения; 

-самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

-давать  оценку   новым   ситуациям,   возникающим   в   познавательной   

и практической деятельности, в межличностныхотношениях; 
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-расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, 

проявлять интерес к социальной проблематике; 

-делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

-оценивать приобретённый опыт; 

-способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурныйуровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

-выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

-принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

-оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

-предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

-осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

-давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 
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-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

-уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

-принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

-учитывать 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 освоения программы по обществознанию. 

К концу 10 класса обучающийся будет: 

-владеть знаниями основ философии, социальной психологии, 

экономической науки, включая знания о предмете и методах исследования, 

этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, 

в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые 

этими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, 

разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном 

развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как 

субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной 

деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств 

коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; 

природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как 

объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты 

экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, 

экономические функции государства, факторы и показатели экономического 

роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое 

содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; 
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-владеть  знаниями  об  обществе  как  системе  социальных  институтов,   

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, 

изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, 

развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой 

системы, финансовыхрынков; 

-владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая типологизацию, социологические 

опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, 

эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, 

анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании 

и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования 

финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о 

возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности; 

-уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, 

типы обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды 

потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы 

культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных 

групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы 

антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской 

деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы 

производства и факторные доходы; 

-уметь  соотносить  различные  теоретические  подходы,  делать  выводы   

иобосновыватьихнатеоретическомифактическо-эмпирическомуровнях 
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при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, проявлений 

общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности 

истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в 

условиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового 

сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение 

людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и 

социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной 

экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной 

экономики; 

-уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, 

ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 

жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные 

из различных источников знания учебно-исследовательскую и проектную работу 

по философской, социально-психологической и экономической проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск 

оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 

положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии 

массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляцииобщественныммнением,распространённыхошибкахв 
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рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и 

недостоверных сведений при работе с социальной информацией, возможностях 

оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 

рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных 

ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 

практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты 

своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и 

безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и 

современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в 

условиях конкуренции на рынкетруда; 

-уметь      проявлять       готовность      продуктивно       взаимодействовать 

с общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных 

правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 

экономическойнауки»; 

-проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования в высшей школе по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономическойнаукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

-владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании 

социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, 
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необходимости   комплексного   подхода   к   изучению   социальных   явлений   

и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе 

такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, 

социальная мобильность в современном обществе, статусно-ролевая теория 

личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская 

общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 

политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и 

виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного 

строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в 

Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и 

местного самоуправления, пути преодоления правовогонигилизма; 

-владеть  знаниями  об  обществе  как  системе  социальных  институтов,   

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, включая семью, образование, религию, 

институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой 

информации, институты социальной стратификации, базовые политические 

институты, включая государство и институты государственной власти: институт 

главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства 

и охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего 

избирательного права, политических партий и общественных организаций, 

представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты 

права, включая непосредственно право как социальный институт, институты 

гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении 

их состава и функций в процессе общественного развития, о политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтовроссийскогообщества;оспособахиэлементахсоциального 
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контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

-владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как 

социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный 

подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, 

социально-психологический подход; правоведения, такие как формально- 

юридический,  сравнительно-правовой  для  принятия  обоснованных  решений  

в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, в том числе в будущем при 

осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 

избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности 

политических партий и общественно-политических движений, в 

противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; 

-уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, 

разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды 

политических отношений, формы государства, типы политических режимов, 

формы правления и государственно-территориального устройства, виды 

политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники 

права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

-уметь  соотносить  различные  теоретические  подходы,  делать  выводы   

и обосновывать их  на  теоретическом  и  фактическо-эмпирическом  уровнях 

при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 

способов разрешения социальных конфликтов, причинотклоняющегося 
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поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий и 

общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация 

традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

-уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, 

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать 

источники социальной информации по целям распространения, жанрам с 

позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из 

различных источников знания учебно-исследовательскую, 

проектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, 

владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на публичныхмероприятиях; 

-уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая 

опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при решении 

познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных 

с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности 

социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, 

религия), с деятельностью различных политических институтов современного 

общества, политической социализацией и политическим поведением личности, 

её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 

политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений 

в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 

поведения; 

-уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями теоретические 
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положения разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения», включая положения об этнических отношениях и этническом 

многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении 

социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и 

тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, 

ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах 

и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом 

сознании, влиянии средств массовой коммуникации 

на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, 

основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 

особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней 

необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии 

правовойкультуры; 

-проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека   

и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь 

самостоятельно   заполнять   формы,    составлять    документы,    необходимые  

в социальной практике, рассматриваемой на примерах материаларазделов 

«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

-проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования в высшей школе по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 

профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога,юриста. 
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3. Содержание курса внеурочнойдеятельности 
Данный курс ориентирован на обучающихся 10 класса социально- 

экономического профиля. Курс выстроен на основе практикума «Ориентация 
школьников на педагогическую профессию», разработанного командой 
преподавателей кафедры педагогики и психологии Омского педагогического 
университета и рассчитан на 68 часов в год. 
Содержание программы 10 класс 

Модуль 1: «Я и другие» 

Данный модуль связан с личностным самоопределением школьника, 
изучением им собственных интересов, личностных особенностей и 
поискомресурсов для своего развития на основе формирования представлений о 
будущем. О том, какие стратегии, тактики и образовательные ресурсы можно 
задействовать для достижения данныхцелей. 

Модуль 2: «Я и профессия» 

Предполагает создание условий для определения школьником 
профессиональных предпочтений в социальной сфере и в сфере образования, 
проектирование индивидуальной ресурсной карты продвижения к своим 
профессиональным намерениям, освоение некоторых педагогических техник, 
пробы себя в качестве организатора игр и ассистента воспитателя. 

Модуль 3: «Я вобразовании» 

Происходит создание условий для анализа школьниками потенциальных 
образовательных траекторий и приобретение опыта в социальном 
проектировании, в организации досуговой деятельности, в освоении вожатской 
деятельности и элементов деятельности классного руководителя. 

Содержание программы 11 класс 

Модуль 1: «Я и другие» 

Связан с личностным самоопределением школьника, изучением им 
собственных интересов, личностных особенностей и поискомресурсов для своего 
развития на основе формирования представлений о будущем. О том,  какие 
стратегии, тактики и образовательные ресурсы можно задействовать для 
достижения данныхцелей 

Модуль 2: «Я и профессия» 

Предполагает создание условий для определения школьником 
профессиональных предпочтений в социальной сфере и в сфере образования, 
проектирование индивидуальной ресурсной карты продвижения к своим 
профессиональным намерениям, освоение некоторых педагогических техник, 
пробы себя в качестве организатора игр и ассистента воспитателя. 
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Модуль 3: «Я вобразовании» 

Происходит создание условий для анализа школьниками потенциальных 
образовательных траекторий и приобретение опыта в социальном 
проектировании, в организации досуговой деятельности, в освоении вожатской 
деятельности и элементов деятельности классного руководителя. 

Модуль 4: «Проба сил» 

Направлен на осознание выпускниками школы своих профессиональных 
стремлений и намерений, готовности к их реализации. Это предполагает 
сопровождение школьниковв проектировании своего дальнейшего 
образовательного маршрута, в получении опыта и создании пространства 
возможностей испытать себя в разных аспектах педагогической деятельности. 

 
4. Организационный раздел совместной образовательнойпрограммы 

среднего общего образования в сетевойформе. 

4.1. Учебныйплан 
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и другими. В данном профиле 

на углубленном уровне изучаются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы». Учебного плана социально-экономического профиля (вариант1) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Математика 
и информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность 
и статистика 

У 1 1 

Обществознание У 4 4 

ИТОГО  12 12 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Б 22 22 
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Курс внеурочной деятельности«Ориентация 
школьников на педагогическуюпрофессию» 

 3 3 

5. Предметная область «Общественно-научные предметы» включаетучебные 

предметы: 

- «Обществознание» - 272 часа за два года обучения на углубленном 

уровне, 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

вероятность и статистика» - 544 часа на углубленном уровне за два года 

обучения. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 10-11 класс 

«Ориентация школьников на педагогическую профессию» составлена на основе 

практикума «Ориентация школьников на педагогическую профессию», 

разработанного командой преподавателей кафедры педагогики и психологии 

ОмГПУ. 

Поскольку одной из целей создания «Психолого-педагогических классов» 

является формирование у обучающихся представления о педагогической 

профессии, отношения к учителю как профессионалу,  ориентирование 

учащихся в системе ценностей, которые отражают специфику педагогической 

деятельности, организация самопознания, развитие профессиональных 

интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение собственных 

возможностей, особенностей с представлениями о профессии, учебный план 10–

11 «Психолого-педагогических классов» предполагает интеграцию предметов 

с включением модулей, связанные с педагогической направленностью, 

знакомя обучающихся с личностями выдающихся отечественных и 

зарубежных педагогов, их личностных качеств ит.п. 

4.2. План внеурочнойдеятельности 
Для реализации направления «Психолого-педагогические классы» базовая 

школа включает в совместную образовательную программу сетевой план 

внеурочной деятельности в рамках соглашения с партнерами высших 

учебных организаций в частности с Дагестанским государственным 

педагогическим университетом и Дагестанским профессионально 

педагогическим колледжем (Приложение ) 
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В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

реализации, направленные на все категории обучающихся, в том числе 

одаренных детей. 

Организация профессиональных проб и учебных практик является 

неотъемлемой частью плана внеурочной деятельности в каникулярное время и 

выходное время. 

С целью индивидуального сопровождения обучающихся ежегодно 

проводится анкетирование по направлениям педагогических профессий. 

План внеурочной деятельности предусматривает включение обучающихся 

на четырех уровнях: институциональном, муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

каждому. 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности психолого- 

педагогического класса обучающиеся предполагает, как массовое участие 

обучающихся (день единых действий, тренинг, образовательный квест, 

образовательный проект, день открытых дверей, слет), так и индивидуальное 

(олимпиады, чемпионаты, профессиональные пробы, форумы, конкурсы, 

выпускной экзамен) 

4.3. Организационно-педагогические условия реализации 

совместной образовательной программы среднего общего 

образования в сетевойформе 

При действующем формате сетевого взаимодействия, занятия по 

учебному предмету предметной области осуществляет опытный педагог- 

предметник, так же организация привлекает к сотрудничеству на договорной 

основе специалистов организаций-партнеров. 

Трудовые правоотношения с педагогическими работниками регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, а также в части продолжительности 

рабочего времени — приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11 мая 

2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
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времени  отдыха  педагогических   и  иных  работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». Во 

исполнениестатьи135Трудового   кодекса  Российской  Федерации

 Российской  трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношенийежегоднодаютсяединые рекомендации 

 по установлению на федеральном, региональномиместном

 уровнях систем  оплаты  труда  работников  государственных

 имуниципальных учреждений в целях обеспечения единых  

 подходов

 крегулированиюзаработнойплатыработниковорганизацийбюджетнойс

феры.Дополнительно письмом Министерства труда и 

социальнойзащитыРоссийскойФедерацииот5сентября2017г.№14-2/ООГ-

6849даныразъясненияобоплатеза педагогическую работу сверх или ниже 

установленной нормы часовзаставку.Постановлением Министерства труда и 

социального развитияРоссийской 

Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры» установлены особенности работы по совместительству 

педагогических работников. 
Сетевое взаимодействие помогает укомплектоваться кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой среднего общего образования, и способными к 

обучению на углубленном уровне и инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают 
 

Показатели Характеристика показателя 

Укомплектованность социально- 

эконмического  профиля 

педагогическими, руководящимии 

иными работниками 

100% 
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Уровень квалификации педагогических 

и иных работников образовательной 

организации 

 педагоги с высшей 

квалификационнойкатегорией 

Педагогиспервой 

квалификационной категорией 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

100%  прошли  обучение  по проблеме 

«Реализация ООП СОО на 
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образовательной организации, 

реализующей  образовательную 

программу среднего общего 

образования 

углубленном уровне» 

 

В результате сетевого взаимодействия создаются условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровыхресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по 

вопросам реализации основной образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательнуюдеятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогическоготруда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогическихработников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 

4.4. Методическоеобеспечение 
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Клас 
с 

Предмет/курс Кол-во 
часов по 

УП 

Кол-во 
часов по 

программе 

Автор, 
составитель 

Наименование Издательство Год 

10 Математика (алгебра 
и геометрия) 

140 140 Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачёва 

Математика: алгебра и начала 
математическогоанализа.10 кл.: 
базовый и углублённый уровни. 

М.: 
Просвещение 

2021 

10 Математика (алгебра 
и геометрия) 

70 70 Л.С. 
Атанасян 

Геометрия. 10-11 кл.: базовый и 
углублённый уровни 

М.: 
Просвещение 

2021 

11 Математика (алгебра 
и геометрия) 

136 136 Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачёва 

Математика: алгебра и начала 
математического 
анализа.11 кл.: базовый и 
углублённый уровни 

М.: 
Просвещение 

2021 

11 Математика (алгебра 
и геометрия) 

68 68 Л.С. 
Атанасян 

Геометрия. 10-11 кл.: базовый и 
углублённый уровни 

М.: 
Просвещение 

2021 

10 Обществознание 136 136 О.А.Котова, 
Т.Б.Лескова 

Обществознание. Базовый 
уровень 

М: 
Просвещение 

2022 

10 - 
11 

Ориентация 
школьников на 
педагогическую 
профессию 

68 за 
двагода 

68 за два 
года 

Е.А.Зарипова, 
Э.Р.Диких, 
Т.О.Соловьева 
и др. 

Практикум «Ориентация 
школьников на педагогическую 
профессию» 

Омск: Изд-во 
ОмГПУ 

2020 
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4.5. Материально-техническоеобеспечение 
Здание транслирующей образовательной организацииМКОУ 

«СОШ №9» , набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации предусмотрены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогическихработников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектнойдеятельностью; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами,медиатекой; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячегопитания); 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личнойгигиены; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочнойдеятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственныйинвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательнойдеятельности; 
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- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, 

электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов иявлений); 

- углубленное изучениепредметов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся; 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогическихработников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые 

поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информации. 
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4.6. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
МБОУ «Марьяновская СОШ №1» на 2023-2024 учебныйгод 

 
1. Начало учебного года01.09.2023г. 

2. Окончание учебногогода: 

в 11 классах 20.05.2024 г., в 10 классах 20.05.2024 г. 

3. Начало учебных занятий10.00 

4. Окончание учебных занятий 15.25 – вторник, 14.50 - четверг 

11 классы- 34 недели, 10 классы – 35недель 

5. Режим работы школы в течение 2023/2024 учебногогода 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 
 

Продолжительность уроков – 1.10 минут (пара) с переменой 5 минут между 
парой 

 
Продолжительность учебных занятий и каникул по четвертям 

 

 дата Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

рабочих дней 

в четверти 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 42 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель 40 

III четверть 10.01.2024 22.03.2024 9 недель 46 

IV четверть 01.04.2024 25.05.2024 8 недель 40 

Итого в 2022/2023 учебном году 33 недели 168 

 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Количество 

каникулярных 

дней 

Осенние 
каникулы 

28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 09.01.2024 11 

Весенние 
каникулы 

23.03.2024 30.03.2024 9 
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Летние каникулы 26.05.2024 31.08.2024 98 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 12.02.2024 г. по 18.02.2024г. 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 
форме – контрольная работа, диагностическая работа, тестовый контроль: в 10- 
11 классах – по полугодиям в конце учебного года 

 

План мероприятий психолого- педагогического класса 
на 2023-2024 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные Показатель 

Институциональный уровень 

1 Анкетирование 
обучающихся по 
направлениям 
педагогических 
профессий 

10-11 Сентябрь, 
2023 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

100% 
обучающихся 

2 День единых действий 

(ОмГПУ) 

10-11 9 сентября МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

100% 
обучающихся 

3 ДЕД «День учителя» 10-11 Октябрь, 
2023 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

100% 
обучающихся 

4 День учителя-дублера 10-11 13 октября МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

Не менее 50% 
обучающихся 

5 Подготовка к 
Всероссийской 
межвузовской 
олимпиаде «Первый 
успех»,регистрация 

10-11 октябрь, 
2023 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

Не менее 10% 
обучающихся 
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6 Образовательный квест 10-11 декабрь, 
2023 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

100% 
обучающихся 

7 Тренинг «Как 
подготовитьКТД» 

10-11 январь, 
2023 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

100% 
обучающихся 

8 ДЕД «День российской 
науки» 

10-11 Февраль, 
2024 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

100% 
обучающихся 

9 ДЕД Всемирный день 
чтения 

 6-11 марта, 
2024 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

100% 
обучающихся 

10 Организация 
профессиональных 
проб 

10-11 апрель, 
2024 

МБОУ 
«Марьяновская 
СОШ №1» 

Не менее 20% 
обучающихся 

Муниципальный уровень 

1 Организация 
наставничества 
«Учитель-ученик» 

10-11 октябрь, 
2023 

ИМО Не менее 20% 
обучающихся 

2 Мировое кафе 
«Мотивация в 
педагогическую 
профессию» 

10 ноябрь, 
2023 

ИМО 100% 
обучающихся 

3 Форум – защита 
образовательных 
проектов 

10-11 февраль, 
2024 

ИМО Не менее 10% 
обучающихся 

4 Презентационная 
защита по 
профессиональным 
пробам 

10-11 апрель, 
2024 

ИМО Не менее 10% 
обучающихся 

Региональный уровень 

1 Профессиональные 
пробы «Билет в 
будущее» 

10-11 ноябрь, 
2023 

БОУ ДПО 
«ИРООО» 

Не менее 25% 
обучающихся 
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2 Мастерская игр 10 5-10 
декабря, 
2024 

ОмГПУ Не менее 10% 

3 Региональный 
чемпионат JuniorSkills 

10-11 декабрь, 
2022 

БОУ ДПО 
«ИРООО» 

Не менее 10% 
обучающихся 

4 День открытых дверей 11 март, 2024 ОмГПУ Не менее 20% 
обучающихся 

5 Слёт классов 
психолого- 
педагогической 
направленности 

10-11 22.04.2024 ОмГПУ Не менее 10% 

6 Конкурс - защита 
школьных проектов 

10 Май, 2024 ОмГПУ Не менее 5% 

7 Выпускной экзамен (на 

базе образовательного 
портала «Школа») 

11 Апрель- 
май, 2024 

ОмГПУ Не менее 5% 
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4.9. Рабочие программы попредметам 

4.9.1. Алгебра 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Рациональные числа. Обыкновенные и 

десятичныедроби,проценты,бесконечные периодические дроби. Применение 
дробей ипроцентовдлярешения прикладных задач из различных отраслей 

знаний иреальнойжизни.Действительные числа.
 Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Модуль 
действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила 
округления, прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 
подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 
задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 
Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с 

действительнымпоказателем. 
Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, 

арккосинус и арктангенс числового аргумента. 
Уравнения и неравенства 
Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, 
решение неравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 
неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на 
многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми 
коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 
Иррациональные уравнения. Основные методы решения 

иррациональных уравнений. 
Показательные уравнения. Основные методы решения показательных 

уравнений. 
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Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
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Логарифмические уравнения. Основные методы решения 
логарифмических уравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 
тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных 
уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и 
свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения 
системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью 
системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с 
помощью матриц иопределителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью 
уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению 
математических задач и задач из различных областей науки и реальной 
жизни. 

Функции и графики 
Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. 

Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования 
графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 
Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические 
функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы 
функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное 
исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 
график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной 
степени с натуральнымпоказателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства играфики. 
Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических 
функций числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. 
Графики реальных зависимостей. 

Начала математического анализа 
Последовательности, способы задания последовательностей. Метод 

математической индукции. Монотонные и ограниченные 
последовательности. История возникновения математического анализа как 
анализа бесконечномалых. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных 
процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 
прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты 
графиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод 
интервалов для решения неравенств. Применение свойств непрерывных 
функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. 
Определение,геометрическийифизический смысл производной. Уравнение 
касательной кграфикуфункции.Производные элементарных функций.

 Производная суммы, 
произведения, частного и композиции функций. 

Множества и логика 
Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы 

Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, 
доказательство, равносильные уравнения. 

 
11 КЛАСС 

 
Числа и вычисления 
Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых 

чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее 
кратное (далее – НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения 
задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 
записи комплексного числа. Арифметические операции с комплексными 
числами. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. 
Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение 
комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства 
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные 

системы и системы-следствия. Равносильныенеравенства. 
Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств. 
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Основные методы решения показательных и логарифмических 
неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 
Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной 
жизни, интерпретация полученныхрезультатов. 

Функции и графики 
График композиции функций. Геометрические образы уравнений и 

неравенств на координатной плоскости. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические 

методы решения задач с параметрами. 
Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 
предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 
Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 
заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные 
элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление 
определённого интеграла по формулеНьютона-Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и 
объёмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое 
моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных 
уравнений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ответственного члена российского общества, представление о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, 
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 
экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 
применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание 
личного вклада в построение устойчивогобудущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 
к математическим аспектам различных видовискусства; 

5) физического воспитания: 
сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к 
своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование 
при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 
математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор 
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будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
готовность и способность к математическому образованию и 
самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 
участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 
на применение математических знаний для решения задач в области 
окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

8) ценности научногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 
развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 
математики и математической культурой как средством познания мира, 
готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 
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выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 
свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 
по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа синформацией: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решениязадачи; 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
формпредставления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 
иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно 
сформулированным критериям. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 
устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученныйрезультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения; 
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представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории. 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 
способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 
найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 
давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 
деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 
обобщать мнения несколькихлюдей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участникамивзаимодействия. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного 
курса «Алгебра и начала математического анализа»: 
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Числа и вычисления: 
свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества 
рациональных и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из 
различных отраслей знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и 
оценку результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, 
использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 
практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 
степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 
свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы; 
свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента; 
оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 
Уравнения и неравенства: 
свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 
применять различные методы решения рациональных и дробно- 

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения 
неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, 
многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять  
деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета 
для решениязадач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, 
матрица, определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, 
использовать свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, 
применять определители для решения системы линейных уравнений, 
моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, 
исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, 
интерпретировать полученный результат; 
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использовать свойства действий с корнями для преобразования 
выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 
рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования 
логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 
логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 
переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 
тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, 
применять необходимые формулы для решения основных типов 
тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 
выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 
свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, 
выполнять элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, 
периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и 
минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 
промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 
целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 
показателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с 
натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная 
функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 
функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения 
уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 
определение тригонометрических функций числового аргумента; 
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использовать графики функций для исследования процессов и 
зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 
жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 
свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и 
экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление 
о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 
характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 
последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, 
понимать основы зарождения математического анализа как анализа 
бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки 
разрыва графика функции, асимптоты графикафункции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 
применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные 
функции, касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 
двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для 
решения задач. 

Множества и логика: 
свободно оперировать понятиями: множество, операции над 

множествами; 
использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 
свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение- 

следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные 
уравнения и неравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного 
курса «Алгебра и начала математического анализа»: 
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Числа и вычисления: 
свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, 

множества натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости 
целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять 
алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать 
натуральные числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 
комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и 
тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 
изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью 
равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 
уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, 
применять необходимые формулы для решения основных типов 
тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 
неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения 
системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, 
логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, 
содержащие модули ипараметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а 
также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 
выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 
интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 
строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; 
строить геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости; 



 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических 
функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных 
процессов. 

Начала математического анализа: 
использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы; 
находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке; 
использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для 
определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или 
графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый 
интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять 
интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 
иметь представление о математическом моделировании напримере 

составления дифференциальных уравнений; 
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

 
1 

Множество действительных чисел. 
Многочлены. Рациональные уравнения и 
неравенства. Системы линейных уравнений 

 
24 

 
1 

 
https://www.yaklass.ru 

2 
Функции и графики. Степенная функция с 
целым показателем 

12 1 
 https://www.yaklass.ru 

3 
Арифметический корень n-ой степени. 
Иррациональные уравнения 

15 1 
 https://www.yaklass.ru 

4 
Показательная функция. Показательные 
уравнения 

10 1 
 https://www.yaklass.ru 

5 
Логарифмическая функция. 
Логарифмические уравнения 

18 1 
 https://www.yaklass.ru 

6 
Тригонометрические выражения и 
уравнения 

22 1 
 https://www.yaklass.ru 

7 Последовательности и прогрессии 10 1 
 https://www.yaklass.ru 

8 Непрерывные функции. Производная 20 1 
 https://www.yaklass.ru 

9 
Повторение, обобщение, систематизация 
знаний 

5 2 
 https://www.yaklass.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 0 
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11 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

 
1 

Исследование 
функций с помощью 
производной 

 
22 

 
1 

  

2 
Первообразная и 
интеграл 

12 1 
  

 

 
3 

Графики 
тригонометрических 
функций. 
Тригонометрические 
неравенства 

 

 
14 

 

 
1 

  

 

4 

Иррациональные, 
показательные и 
логарифмические 
неравенства 

 

24 

 

1 

  

5 Комплексные числа 10 1   

6 
Натуральные и 
целые числа 

10 1 
  

 
 
 
7 

Системы 
рациональных, 
иррациональных 
показательных и 
логарифмических 
уравнений 

 
 
 

12 

 
 
 

1 

  

8 
Задачи с 
параметрами 

16 1 
  

 

9 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний 

 

16 

 

2 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 10 0 
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4.9.2. Геометрия 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Прямые и плоскости в пространстве 
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: 
аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 
параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся 
прямых. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные 
прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой 
и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 
фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение 
фигур в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол 
между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 
плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие 
пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 
построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 
пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, 
признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой 
перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. 
Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние 
от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 
Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 
плоскостей. Теорема о трёхперпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. 
Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 
двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 
трёхгранного угла. 

Многогранники 
Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная 

призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 
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Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. 
Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. 
Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, 
правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней 
правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и 
правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный 
тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. 
Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, 
площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. 
Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 
теорема о площади усечённойпирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных 
многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия 
параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной 
пирамиды. 

Векторы и координаты в пространстве 
Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого 

вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно 
направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение 
и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на 
число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. 
Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. 
Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём 
некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 
координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. 
11 КЛАСС 

 
Тела вращения 
Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, 

сферическая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: 
цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение 
сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел 
вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и 
шара. 
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Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 
прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и 
наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового 
сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в 
цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с 
плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, 
описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 
вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. 
Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей 
подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 
плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные 
основанию и проходящие через вершину), сечения шара, методы построения 
сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса 
секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве 
Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное 

умножение векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная 
система координат в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора 
по базису. Координатно-векторный метод при решении геометрических 
задач. 

Движения в пространстве 
Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. 

Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 
центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. 
Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 



122  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ГЕОМЕТРИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1) гражданскоевоспитание: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

2) патриотическоевоспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, 
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 
экономики; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 
применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание 
личного вклада в построение устойчивогобудущего; 

4) эстетическоевоспитание: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 
к математическим аспектам различных видовискусства; 

5) физическоевоспитание: 
сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к 
своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование 
при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоевоспитание: 
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 
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математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
готовность и способность к математическому образованию и 
самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 
участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологическоевоспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 
на применение математических знаний для решения задач в области 
окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

8) ценности научногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 
развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 
математики и математической культурой как средством познания мира, 
готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
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проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 
свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 
по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа синформацией: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решениязадачи; 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
формпредставления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 
иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно 
сформулированным критериям. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 
устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученныйрезультат; 
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в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 
способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 
найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 
давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 
деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 
обобщать мнения несколькихлюдей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участникамивзаимодействия. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
 свободно оперировать основными понятиями стереометрии при 

решении задач и проведении математическихрассуждений; 
 применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач; 
 классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, 

плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей впространстве; 
 свободно оперировать понятиями, связанными с углами в 

пространстве: между прямыми в пространстве, между прямой и 
плоскостью; 

 свободно оперировать понятиями, связанными смногогранниками; 
 свободно распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед,куб); 
 классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации; 
 свободно оперировать понятиями, связанными с сечением 

многогранниковплоскостью; 
 выполнять параллельное, центральное и ортогональное 

проектирование фигур на плоскость, выполнять изображения фигур 
наплоскости; 

 строить сечения многогранников различными методами, выполнять 
(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: 
вид сверху, сбоку,снизу; 

 вычислять площади поверхностей многогранников (призма, 
пирамида), геометрических тел с применениемформул; 

 свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, 
ось и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии 
фигуры; 

 свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и 
координатам впространстве; 

 выполнять действия надвекторами; 
 решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин, применяя известные методы 
при решении математических задач повышенного и высокого уровня 
сложности; 

 применять простейшие программные средства и электронно- 
коммуникационные системы при решении стереометрическихзадач; 



 

 извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 
пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах ирисунках; 

 применять полученные знания на практике: сравнивать и 
анализировать реальные ситуации, применять изученные понятия в 
процессе поиска решения математически сформулированной 
проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 
исследовать построенные модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, 
связанные с нахождением геометрическихвеличин; 

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как 
составной части фундамента развитиятехнологий. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 
 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, 

конической и сферической поверхностями, объяснять способы 
получения; 

 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, 
конусом, сферой ишаром; 

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и 
объяснять способы получения телвращения; 

 классифицировать взаимное расположение сферы иплоскости; 
 вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, 

объёмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения, 
геометрических тел с применениемформул; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 
вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и 
описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело 
вращения; 

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел; 

 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, 
снизу, строить сечения телвращения; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах ирисунках; 

 свободно оперировать понятием вектор впространстве; 
 выполнять операции надвекторами; 
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 задавать плоскость уравнением в декартовой системекоординат; 
 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в 
целом, на применение векторно-координатного метода прирешении; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с движением в 
пространстве, знать свойствадвижений; 

 выполнять изображения многогранников и тел вращения при 
параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной 
симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразованияподобия; 

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные 
основанию и проходящие через вершину), сеченияшара; 

 использовать методы построения сечений: метод следов, метод 
внутреннего проектирования, метод переноса секущейплоскости; 

 доказывать геометрическиеутверждения; 
 применять геометрические факты для решения стереометрических 

задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия 
применения заданы в явной и неявнойформе; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и 
нахождение геометрических величин; 

 применять программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрическихзадач; 

 применять полученные знания на практике: сравнивать, 
анализировать и оценивать реальные ситуации, применять изученные 
понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения 
математически сформулированной проблемы, моделировать 
реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 
модели с использованием геометрических понятий и  теорем, 
аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин; 

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как 
составной части фундамента развитиятехнологий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Введение в стереометрию 23 1 5 
https://www.yaklass.r 
u 

2 
Взаимное расположение прямых в 
пространстве 

6 1 1 
https://www.yaklass.r 
u 

3 
Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве 

8 0 2 
https://www.yaklass.r 
u 

4 
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей в пространстве 

25 1 5 
https://www.yaklass.r 
u 

5 Углы и расстояния 16 1 3 
https://www.yaklass.r 
u 

6 Многогранники 7 1 1 
https://www.yaklass.r 
u 

7 Векторы в пространстве 12 0 3 
https://www.yaklass.r 
u 

8 
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний 

5 2 0 
https://www.yaklass.r 
u 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 7 20 
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11 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 
Аналитическая 
геометрия 

15 1 
  

 

2 

Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 

15 

 

1 

  

3 
Объём 
многогранника 

17 1 
  

4 Тела вращения 24 1   

 

5 

Площади 
поверхности и 
объёмы 
круглых тел 

 

9 

 

1 

  

6 Движения 5 1   

 

7 

Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 

17 

 

2 

  

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 

102 

 

8 

 

0 

 



131  

4.9.3. Вероятность и статистика 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 
 

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) 
вершины. Графы на плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 
события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и 
вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными 
элементарнымисобытиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 
события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 
эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые 
события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 
испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки 
и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома 
Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из 
конечнойсовокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 
распределения. Операции над случайными величинами. Бинарная случайная 
величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и 
биномиальное. 
11 КЛАСС 

 
Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 

случайные величины. 
Математическое ожидание случайной величины (распределения). 

Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). 
Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 
ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 
геометрического и биномиального распределений. 



 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины 
(распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое 
ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных 
величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 
распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического 
распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон 
больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные 
характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. 
Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности 
вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. 
Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к 
нормальному распределению. Функция плотности вероятности 
показательного распределения, функция плотности вероятности нормального 
распределения. Функция плотности и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, 
приводящие к распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной 
корреляции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный 
коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и причинно- 
следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА 
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1) гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, 
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 
экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 
применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание 
личного вклада в построение устойчивогобудущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 
к математическим аспектам различных видовискусства; 

5) физического воспитания: 
сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к 
своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование 
при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 
математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор 
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будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
готовность и способность к математическому образованию и 
самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 
участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 
на применение математических знаний для решения задач в области 
окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

8) ценности научногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 
развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 
математики и математической культурой как средством познания мира, 
готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 
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выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 
свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 
по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа синформацией: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решениязадачи; 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
формпредставления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 
иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно 
сформулированным критериям. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 
устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученныйрезультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения; 
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представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 
способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 
найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 
давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 
деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 
обобщать мнения несколькихлюдей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участникамивзаимодействия. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К концу 10 класса обучающийся научится: 
свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, 

путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного 
эксперимента; 
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свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 
случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) 
случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 
событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы 
Эйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой 
сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение 
вероятностей, независимые события, дерево случайного эксперимента, 
находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева 
случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу 
Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и 
по организации случайногоэксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 
элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения 
задач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт 
(испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, 
находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в 
серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из 
конечнойсовокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 
вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 
геометрическое, биномиальное распределение. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 
оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных 
величин для выделения распределения каждой величины, определения 
независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 
величины (распределения), применять свойства математического ожидания 
при решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и 
геометрического распределений; 



138  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 
случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины 
(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное 
отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 
характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 
характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 
статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Элементы теории графов 3 0 1 https://www.yaklass.r u 

2 
Случайные опыты, случайные события и 
вероятности событий 

3 0 1 https://www.yaklass.r u 

 

3 

Операции над множествами и 
событиями. Сложение и умножение 
вероятностей. Условная вероятность. 
Независимые события 

 

5 

 

0 

 

1 

 

https://www.yaklass.r u 

4 Элементы комбинаторики 4 1 1 https://www.yaklass.r u 

 
5 

Серии последовательных испытаний. 
Испытания Бернулли. Случайный выбор 
из конечной совокупности 

 
5 

 
0 

 
1 

 
https://www.yaklass.r u 

6 Случайные величины и распределения 14 1 2 https://www.yaklass.r u 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 7 
 



 

 

 

11 КЛАСС 
 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Закон больших чисел 5 0 1  

2 Элементы математической статистики 6 0 1  

 
3 

Непрерывные случайные величины 
(распределения), показательное и 
нормальное распределения 

 
4 

 
0 

 
1 

 

4 Распределение Пуассона 2 0 1  

5 Связь между случайными величинами 6 0 1  

6 Обобщение и систематизация знаний 11 1 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 6 
 



 
141  

4.9.4. Обществознание 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Социальные науки и их особенности 
Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению 

общества. Особенности социального познания. Научное и ненаучное 
социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в 
системе обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие 
естествознания и обществознания. Особенности наук, изучающих общество и 
человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи. 
Введение в философию 
Социальная философия, её место в системе наук об обществе. 

Философское осмысление общества как целостной развивающейся системы. 
Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт». 
Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, 
особенности развития. Динамика и многообразие процессов развития 
общества. Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие 
общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 
Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. 
Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные проблемы 
современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении 
общества. Человечество как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Сущность человека как философская проблема. Духовное и 
материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 
фундаментальные особенности человека. 
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Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в 
развитии личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. 
Теоретическое и обыденное сознание. Формы общественного сознания: 
религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции 
общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. 
Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное 
сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 
недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, 
самореализации личности. Мотивация деятельности. Потребности и 
интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 
деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема 
познаваемости мира. Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и 
её критерии. Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и 
заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы 
рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых 
выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 
Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и 
понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. 
Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы 
рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: 
системность, объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирический 
и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 
познания. Дифференциация и интеграция научного знания. 
Междисциплинарные научныеисследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. 
Человек как творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, 
идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог 
культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской 
культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная 
культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. 
Влияние религии на развитиекультуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. 
Современное искусство. Художественная культура. 



 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном 
обществе. Социальные последствия научных открытий и ответственность 
учёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на современном 
этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного 
наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода 
воли и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально 
ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и 
нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, 
связанным с философией. 

Введение в социальную психологию 
Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. 

Этапы и основные направления развития социальной психологии. 
Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных 
отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная 
установка. Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и 
самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. 
Межличностное взаимодействие как объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. 
Классификация групп в социальной психологии. Большие социальные 
группы. Стихийные группы и массовые движения. Способы 
психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен 
психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе. 
Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного 

уровня развития. 
Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая 

сплочённость. Конформизм и нонконформизм. Причины конформного 
поведения. Психологическое манипулирование и способы противодействия 
ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. 
Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические 
проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 
ученических группах. 
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Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное 
поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. 
Функции общения. Общение как обмен информацией. Общение как 
взаимодействие. Особенности общения в информационном обществе. 
Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски 
социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их 
разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 
Психологическое образование. 

Введение в экономическую науку 
Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. 

Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место 
экономической науки среди наук об обществе. Предмет и методы 
экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 
Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. 
Собственность. Экономическое содержание собственности. Главные вопросы 
экономики. Производство. Факторы производства и факторные доходы. 
Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, 
предприятия, государство. Потребление, сбережения, инвестиции. 
Экономические отношения и экономические интересы. Рациональное 
поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 
ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 
ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное 
предложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон 
предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. 
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары 
Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновеснаяцена. 

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

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы 
решения проблемы асимметрии информации. Государственная политика 
цифровизации экономики в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 
предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. 
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка 
и прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и 
переменные издержки, средние и предельные издержки). Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. 
Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 
финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 
элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 
Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 
Российской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная 
масса и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. 
Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. 
Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые 
финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная политика 
Банка России. Инфляция: причины, виды, социально-экономические 
последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. 
Общественные блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, 
чисто частные блага). Исключаемость и конкурентность в потреблении. 
Способы предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной 
организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние 
эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 



 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 
Государственный долг. Распределение доходов. Регулирование степени 
экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. 
Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской 
Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика 
государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 
макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), 
валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между 
показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 
продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы 
экономического цикла. Причины циклического развития экономики. 
Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических 
колебаний и долгосрочного экономическогороста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя 
торговля. Сравнительные преимущества в международной торговле. 
Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт 
товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный 
баланс. Валютныйрынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности 
профессиональной деятельности в экономической сфере. 

 
11 КЛАСС 

 
Введение в социологию 
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и 

функции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный 
и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 
субъекты и их многообразие. Социальные общности и группы. Виды 
социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация 
как этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое 
многообразие современного мира. Миграционные процессы в современном 
мире. Конституционные основы национальной политики в Российской 
Федерации. 
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Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально- 
психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. 
Проблемы молодёжи в современной России. Государственная молодёжная 
политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и 
стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной 
стратификации. Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. 
Традиционные семейные ценности. Изменение социальных ролей в 
современной семье. Демографическая и семейная политика в Российской 
Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и 
профессиональное образование. Социальная и личностная значимость 
образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном 
обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции 
развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и 
человека. Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и 
организации в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его 
конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный 
статус и социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. 
Возможности повышения социального статуса в современном обществе. 
Социальная мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. 
Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины 
социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся 
поведение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: 
последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельностисоциолога. 
Социологическое образование. 

Введение в политологию 
Политология в системе общественных наук, её структура, функции и 

методы. 
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Политика как общественное явление. Политические отношения, их 
виды. Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика  и 
мораль. Роль личности вполитике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и 
функции политической власти. Легитимность власти. Институционализация 
политической власти. Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы 
формирования политической системы. Политические ценности. 
Политические нормы. Политическая коммуникация. Политическая система 
современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы 
государства. Формы правления. Государственно-территориальное 
устройство. Политический режим. Типы политических режимов. 
Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной 
демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 
Институт законодательной власти. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 
Институты судопроизводства и охраны правопорядка. 
Институт государственного управления. Основные функциии 

направления политики государства. Понятие бюрократии. Особенности 
государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское 
общество. Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной 
власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего 
избирательного права. Избирательный процесс и избирательные системы. 
Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. 
Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, 
цели и функции политических партий. Партийные системы. Становление 
многопартийности в Российской Федерации. Общественно-политические 
движения в политической системе демократического общества. Группы 
интересов. Группы давления (лоббирование). 
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Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в 
современной России. Понятие политического лидерства. Типология 
лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. 
Политические идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в 
современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. 
Политическая психология и политическое сознание. Типы политического 
поведения, политический выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды 
политических процессов. Особенности политического процесса в 
современной России. Место и роль средств массовой информации в 
политическом процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности 
профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 
Введение в правоведение 
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития 

юридической науки. 
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. 

Роль права в жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и 
мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. Источники права: 
нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, 
судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и 
гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности 
механизма современного государства. 

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 
Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и 

процессуальное, национальное и международное право. 
Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. 
Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их 

виды. Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 
правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, 
состав правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и 
виды юридической ответственности. 
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Конституционное право России, его источники. Конституция 
Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Гражданство как политико-правовой институт. Гражданство Российской 
Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и защита 
прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 
Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в 
Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами публичной власти в Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок 
формирования и функции. Правительство Российской Федерации и 
федеральные органы исполнительной власти: структура, полномочия и 
функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, 
конституционные принципы правосудия. Конституционное 
судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Конституционные основы деятельности правоохранительных органов 
РоссийскойФедерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
система, порядок формирования и функции. Конституционно-правовые 
основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. 
Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского 
права. Физические и юридические лица. Правоспособность и  
дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 
собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 
акцепт. Наследование как социально-правовой институт. Основания 
наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). 
Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских 
прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правоваяответственность. 
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Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как 
социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений 
супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. 
Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи 
(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 
Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и 
попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 
правоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере 
труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и 
прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. 
Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. 
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в 
РоссийскойФедерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. 
Образовательные правоотношения. Права и обязанности участников 
образовательного процесса. Общие требования к организации приёма на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного 
права. Государственная служба и государственный служащий. 
Противодействие коррупции в системе государственной службы. 
Административное правонарушение и административная ответственность, 
виды наказаний в административном праве. Административная 
ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и 
охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. 
Экологические правонарушения. Способы защиты экологическихправ. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 
Права и обязанности потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые 
правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав 
преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды 
наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные 
преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 



 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 
судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 
процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс. 
Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства.  Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжныхзаседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 
международного права. Международная защита прав человека. Источники и 
принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. 
Основные виды юридических профессий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты программы по обществознанию на уровне 

среднего общего образования отражают готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 
общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

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

1) гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российскогообщества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, уважение ценностей иных 
культур, конфессий; 

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

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 
организациях; 

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

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

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народаРоссии; 
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях,труде; 

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

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

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 

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

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

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 
искусства; 

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

стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом 
совершенствовании; 

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

6) трудовоговоспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 



 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 
росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 
деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 
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 окружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращатьих; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 
социально-экономической и политической коммуникации; 

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

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин. 

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

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 
решений; 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 
осваивать типичные социальные роли; 

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

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

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать её разносторонне; 
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, 
определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
социальных явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути 
разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
ресурсов и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, 
отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, 
жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 
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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 познания, включая специфические методы 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; 

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

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

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

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 
социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый 
опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 
процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 
социальных наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об 

основах общественных наук и обществе как системе социальных институтов, 
факторах социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации, включая статистические данные, графики, 
таблицы; 
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оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 
форм представления, в том числе полученной из интернет-источников, её 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 
самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 
имеющихся ресурсов, собственных возможностей ипредпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 
практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, 
проявлять интерес к социальной проблематике; 
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делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 
альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 
принятое решение; оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 
разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 
культурный уровень. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

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

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

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

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, 
оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости; 

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

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 
верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 
снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу 10 класса обучающийся будет: 
владеть знаниями основ философии, социальной психологии, 

экономической науки, включая знания о предмете и методах исследования, 
этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 
познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 
объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 
подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, 
исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность 
общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в 
общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль 
человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 
познавательной деятельности; общественная природа личности, роль 
общения и средств коммуникации формировании социально- 
психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и 
пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, 
факторы производства и субъекты экономики, экономическая 
эффективность, типы экономических систем, экономические функции 
государства, факторы и показатели экономического роста, экономические 
циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 
собственности, финансовая система и финансовая политикагосударства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о 
ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 
многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, 
изменении их состава и функций в процессе общественного развития, 
политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 
социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 
конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней 
торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая 
возможности цифровой среды; применять методы научного познания 
социальных процессов и явлений, включая типологизацию, социологические 
опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, 
эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 
психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, 
анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 



 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о 
создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного 
использования финансовых услуг, выборе будущей 
профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний 
основ социальных наук в различных областяхжизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, 
типы обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды 
потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы 
культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды 
социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 
разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые  
технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 
предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, 
финансовые институты, факторы производства и факторныедоходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при 
анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 
рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 
проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, 
относительности истины, характера воздействия средств массовой 
информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок 
и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 
влияния групп на поведение людей, особенностей общения в 
информационном обществе, причин возникновения межличностных 
конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности 
субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 
бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения 
социальной справедливости в условиях рыночнойэкономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 
используя источники научного и научно-публицистического характера, 
ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 
жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 
полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую и 
проектную работу по философской, социально-психологической и 
экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и 
проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 
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обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; 
владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и 
проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и 
оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 
самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать 
его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 
конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 
положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 
психологии», «Основы экономической науки», включая положения о 
влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 
манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в 
рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и 
недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 
возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, 
выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях 
ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 
экономической сфере, практике поведения на основе этики 
предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и 
интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при 
пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 
технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на 
рынкетруда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с 
общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения 
защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 
установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 
документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 
примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной 
психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 
образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 
умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 
деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 
разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 
группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной 
деятельности, связанных с философией, социальной психологией и 
экономической наукой. 
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К концу 11 класса обучающийся будет: 
владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 
направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении  
и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 
социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 
социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими 
науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 
стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 
статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация 
как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный 
контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты 
политики, государство в политической системе общества, факторы 
политической социализации, функции государственного управления, 
взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли 
права и их институты, основы конституционного строя России, 
конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской 
Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 
самоуправления, пути преодоления правовогонигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о 
ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 
многообразии социальных институтов, включая семью, образование, 
религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства 
массовой информации, институты социальной стратификации, базовые 
политические институты, включая государство и институты государственной 
власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 
власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного 
управления, институты всеобщего избирательного права, политических 
партий и общественных организаций, представительства социальных 
интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 
как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 
отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 
различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в 
процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 
направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 
общества; о способах и элементах социального контроля, о типах испособах 
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разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 
национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая 
возможности цифровой среды; применять методы научного познания 
социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как 
социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 
социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно- 
ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, 
институциональный, социально-психологический подход; правоведения, 
такие как формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия 
обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 
планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 
числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных 
социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 
деятельности политических партий и общественно-политических движений, 
в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 
профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, 
разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды 
политических отношений, формы государства, типы политических режимов, 
формы правления и государственно-территориального устройства, виды 
политических институтов, типы политических партий, виды политических 
идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники 
права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 
юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при 
анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 
рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 
социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных 
ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 
отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 
политических партий и общественных организаций в современном обществе, 
роль средств массовой информации в формировании политической культуры 
личности, трансформация традиционных политических идеологий, 
деятельность правовых институтов, соотношение права изакона; 
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уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 
используя источники научного и научно-публицистического характера, 
выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей,  
ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 
жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 
полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, 
проектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, 
политической, правовой проблематике: определять тематику учебных 
исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 
реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие  
работ, владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской 
и проектной деятельности на публичныхмероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, 
включая опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного 
взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при 
решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том 
числе связанных с изучением социальных групп, социального 
взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, 
средства массовой информации, религия), с деятельностью различных 
политических институтов современного общества, политической 
социализацией и политическим поведением личности, её политическим 
выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 
политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 
отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 
поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, 
фактами социальной действительности, модельными ситуациями 
теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы 
политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 
отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 
социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 
образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах 
массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 
общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности 
политической власти, политических нормах и ценностях, политических 
конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом 
обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 



 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите 
прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на 
результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 
регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 
причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, 
стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными 
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав 
человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, 
уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 
необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 
материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 
правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 
образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 
умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 
деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 
разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 
группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального 
образования, связанных с социально-гуманитарной подготовкой и 
особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 
юриста. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности 

1.1 
Социальные науки в системе научного знания. 
Особенности социального познания 

4 
   

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Введение в философию 

2.1 
Общество как система. Динамика и 
многообразие процессов развития общества 

4 
   

2.2 
Общественный прогресс. Процессы 
глобализации 

4 
   

2.3 
Сущность человека. Духовное и материальное 
в человеке 

2 
   

2.4 
Сознание. Массовое сознание и его 
особенности 

3 
   

2.5 
Деятельность как способ существования 
людей 

2 
   

2.6 Теория познания. Истина и её критерии 4    

2.7 Научное знание и его характерные черты 2    

2.8 Духовная жизнь человека и общества 6    

2.9 
Направления духовной деятельности. Формы 
духовной культуры 

4 
   



 

2.10 Этика и этические нормы 4    

2.11 
Представление результатов проектно- 
исследовательской деятельности 

2 
   

2.12 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 
«Введение в философию» 

2 0.5 
  

Итого по разделу 39 
 

Раздел 3. Введение в социальную психологию 

3.1 Социальная психология как наука 2    

3.2 
Общество и личность в социальной 
психологии 

6 
   

3.3 Социальная психология групп 6    

3.4 Общение и социальное взаимодействие 6    

 
3.5 

Психологическое образование и 
профессиональная деятельность социального 
психолога 

 
2 

   

3.6 
Представление результатов проектно- 
исследовательской деятельности 

2 
   

3.7 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 
«Введение в социальную психологию» 

2 0.5 
  

Итого по разделу 26 
 

Раздел 4. Введение в экономическую науку 

4.1 
Экономика как наука и сфера деятельности 
человека 

4 
   

4.2 Экономическая деятельность и её субъекты 5    

4.3 Институт рынка 6    

4.4 Рынки и ресурсы 6    

4.5 Институт предпринимательства 4    



 

4.6 Фирмы в экономике 4    

4.7 Финансовые институты 8    

4.8 Государство в экономике 9    

4.9 Основные макроэкономические показатели 6    

4.10 Международная экономика 6    

4.11 
Представление результатов проектно- 
исследовательской деятельности 

2 
   

4.12 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 
«Введение в экономическую науку» 

2 0.5 
  

Итого по разделу 62 
 

Итоговое повторение 5 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 3.5 0 
 



 

11 КЛАСС 
 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Введение в социологию 

1.1 Социология как наука 2    

1.2 
Социальная структура и социальная 
стратификация 

3 
   

1.3 Субъекты общественных отношений 6    

1.4 
Социальные институты семьи, образования, 
религии, СМИ 

6 
   

1.5 Положение личности в обществе 9    

1.6 
Социологическое образование и 
профессиональная деятельность социолога 

2 
   

1.7 
Представление результатов проектно- 
исследовательской деятельности 

2 
   

1.8 
Повторительно-обобщающие уроки по 
разделу «Введение в социологию» 

2 0.5 
  

Итого по разделу 32 
 

Раздел 2. Введение в политологию 

2.1 Политология как наука 2    

2.2 Политика и общество 4    

2.3 
Политическая власть. Политическая система. 
Роль государства в политической системе 

5 
   

2.4 
Институты государственной власти в 
Российской Федерации 

6 
   



 

2.5 
Институты представительства социальных 
интересов в Российской Федерации 

4 
   

2.6 
Политическая культура и политическое 
сознание 

3 
   

2.7 Политический процесс 4    

2.8 
Политологическое образование и 
профессиональная деятельность политолога 

2 
   

2.9 
Представление результатов проектно- 
исследовательской деятельности 

2 
   

2.10 
Повторительно-обобщающие уроки по 
разделу «Введение в политологию» 

2 0.5 
  

Итого по разделу 34 
 

Раздел 3. Введение в правоведение 

3.1 
Юридическая наука: этапы и основные 
направления развития 

2 
   

3.2 
Право как социальный институт. Система 
права 

4 
   

3.3 
Связь права и государства. Правотворчество 
и законотворчество 

4 
   

 
3.4 

Правовая культура. Правоотношения и 
правонарушения. Юридическая 
ответственность 

 
6 

   

3.5 Основы конституционного права 2    

3.6 
Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина в Российской Федерации 

5 
   

 
3.7 

Конституционно-правовой статус России как 
федеративного государства. Органы власти в 
Российской Федерации 

 
4 

   



 

3.8 Основные отрасли частного права 10    

3.9 Основные отрасли публичного права 8    

3.10 Основные отрасли процессуального права 7    

3.11 Международное право 2    

3.12 
Юридическое образование и 
профессиональная деятельность юриста 

2 
   

3.13 
Представление результатов проектно- 
исследовательской деятельности 

2 
   

3.14 
Повторительно-обобщающие уроки по 
разделу «Введение в правоведение» 

2 0.5 
  

Итого по разделу 60 
 

Итоговое повторение 10 2.5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 4 0 
 



 

4.10. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ориентация 
школьников на педагогическую профессию», 10 – 11класс 

1. Пояснительнаязаписка 

В настоящее время особая роль отводится дополнительному образованию 
школьников как наиболее эффективной форме развития склонностей, способностей, 
интересов, социального и профессионального самоопределения молодежи. 
Модульная программа по курсу «Психолого-педагогическая практика» способствует 
формированию профессионального интереса старшеклассников, их 
профессионального самоопределения. Она реализуется в рамках общей 
дополнительной общеразвивающей программы педагогическогокласса. Курс 
«Психолого-педагогический практикум» относится к основным дисциплинам 
учебного плана педагогического класса. 

Знания о профессии педагога, и что не менее важно, отношение к ней у 
учащихся формируется в процессе изучения данного курса. Старшеклассники 
знакомятся с основами педагогической деятельности, жизнью и деятельностью 
выдающихся педагогов прошлого и современности, обучаются элементам 
практической педагогики, технологии обучения и воспитания. Модульный Курс 
«Психолого-педагогический практикум» предназначен для учащихся, 
ориентирующихся, прежде всего, для поступления в учебные заведения на 
педагогические специальности. Вместе с тем, содержание курса отвечает запросам и 
тех старшеклассников, которые видят себя в будущем специалистами других 
профессий, т. к. в современных условиях спектр педагогической деятельности 
достаточно широк это и руководитель производства, менеджер, психолог, музейный 
работник, юрист, воспитатель, социальный работник и т. д. Следует отметить, что 
сегодня получают развитие и частные педагогические услуги в разных направлениях 
жизни современного общества. Программа актуальна и перспективна для системы 
профильного образования, т. к. старшеклассники педкласса являются ее творческим и 
интеллектуальным потенциалом. В процессе обучения старшеклассники получают не 
только знания о себе, они развивают коммуникативные умения, осваивают навыки, 
практические способы и приемы межличностного взаимодействия, развивают свои 
творческие и лидерские качества. Это будет способствовать эффективной и активной 
деятельности учащихся в организации многих социально-значимых инициатив, 
проектов. 
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Программа позволяет снять многие трудности и противоречия, возникающие 
при традиционной форме обучения, т. к. предполагает активное использование 
практико-ориентированных методов обучения. 

Практическая часть программы обеспечивает сотрудничество 
старшеклассников, педагогов, родителей, представителей социума, обогащает опыт 
взаимодействия с окружающим миром, расширяет сферу их общественных 
отношений. 

Данный курс ориентирован на обучающихся 10 класса социально- 
экономического профиля. Курс выстроен на основе практикума «Ориентация 
школьников на педагогическую профессию», разработанного командой 
преподавателей кафедры педагогики и психологии Дагестанскогопедагогического 
университета и рассчитан на 34 часов в год. 

Цель: введение старшеклассников в мир педагогической профессии, 
формирование педагогической культуры учащихся, их ориентации на профессии 
сферы образования и развитие профессионально-значимых качеств личности. 

Задачи: 

1. Развитие интереса старшеклассников к вопросампедагогики. 

2. Развитие мотивации личности старшеклассников к творчеству ипознанию. 

3. Формирование основ педагогической культуры, развитие качеств личности, 
необходимых педагогу. 

4. Знакомство учащихся с выдающимися личностями, представителями 
педагогической науки и практики, их идеями итрудами. 

5. Формирование педагогических знаний и умений старшеклассников через систему 
теоретических занятий и профессиональныхпроб. 

6. Привлечение учащихся педкласса к практической деятельности в различных 
детских и молодежныхобъединениях. 

Форма проведения занятий: групповая, парная и индивидуальная, коллективная. 

Продолжительность занятий: 1 час (усвоение школьниками теоретических основ 
программы, практическая часть имеет выход на различные формы и 
профессиональные пробы). 
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Основная организационная форма обучения: урок, имеющий нестандартный, 
практико-ориентированный формат. 

Технологии обучения: интерактивные; проблемные; объяснительно- 
иллюстративные; учебный диалог; мастер-классы; педагогические мастерские; 
игровые; проектные; исследовательские; модульные; информационные. 

2. Ожидаемые результаты реализации программы 
 

Ожидаемые результаты соотносятся с поставленными задачами и делятся на 
теоретические знания, практические умения, навыки, личностные качества, 
развитие которых предполагается в ходе реализациипрограммы: 

1. Школьники имеют представление о существующих классификацияхпрофессий. 
 

2. Сформирован интерес старшеклассников к вопросампедагогики. 
 

3. Наличие у старшеклассников педагогических способностей изадатков. 
 

3. Личностные, метапредметные и предметныерезультаты 
 

Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

Самоопределение Регулятивный (умение Диагностика уровня 
обучающихся (анализ управлять своей достигнутых 
внутренней позиции, деятельностью, осуществлять предметных 
самооценки, контроль и ее коррекцию, результатов проводится 
самоуважения) проявлять инициативность и с учетом 

 самостоятельность) образовательной 
  программы социально- 
  педагогической 
  направленности 

Смыслообразование Коммуникативный (анализ Диагностика уровня владения 
(выявление уровня развития предметным знанием по 
преобладающей коммуникативных направлению 
мотивации, границ способностей, анализ образовательной 
знания/незнания) достигнутого уровня навыков деятельности, 

 сотрудничества) осуществляемая с помощью 
  тестов, анкет, тренингов, 
  составленных педагогом 

Морально-этическая Познавательный (анализ умений  
ориентация работать с информацией, 
воспитанников использовать знако- 
(определение символические средства, 
ориентации на диагностика уровня развития 
выполнение моральных логического мышления). 
норм, способности к  
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решениюморально- 
этических проблем, 
оценки своих 
поступков). 
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4. Содержаниепрограммы 

Модуль 1: «Я и другие» 
 

Данный модуль связан с личностным самоопределением школьника, изучением 
им собственных интересов, личностных особенностей и поиском ресурсов для своего 
развития на основе формирования представлений о будущем. О том, какие стратегии, 
тактики и образовательные ресурсы можно задействовать для достижения данных 
целей. 

Модуль 2: «Я и профессия» 

Предполагает создание условий для определения школьником 
профессиональных предпочтений в социальной сфере и в сфере образования, 
проектирование индивидуальной ресурсной карты продвижения к своим 
профессиональным намерениям, освоение некоторых педагогических техник, пробы 
себя в качестве организатора игр и ассистента воспитателя. 

 

 
Модуль 3: «Я вобразовании» 

Происходит создание условий для анализа школьниками потенциальных 
образовательных траекторий и приобретение опыта в социальном проектировании, в 
организации досуговой деятельности, в освоении вожатской деятельности и 
элементов деятельности классногоруководителя. 

Модуль 4: «Проба сил» 

Четвертый этап направлен на осознание выпускниками школы своих 
профессиональных стремлений и  намерений,  готовности 
к      их      реализации.       Это       предполагает       сопровождение       школьников   
в проектировании своего дальнейшего образовательного маршрута, в получении 
опыта и  создании  пространства возможностей 
испытать себя в разных аспектах педагогическойдеятельности. 



 

5. Тематическоепланирование 
 

№ 
п/п 

Тема занятия теория практика Дата 

10 класс 

Модуль 1 «Я и другие» (11 часов) 

1 Вводный тьюториал 1   

2 Профессиональная пригодность личности. 2 2  

3 Специфика педагогической профессии. 4 2  

4 День единых действий 1 1  

5 Изменение в школе 21 века. 6 2  

6 Перспективы развития педагогических 
профессий. 

2 2  

7 Педагог (Я) в школе будущего. 2 2  

8 День единых действий 1 1  

9 Рефлексивный тьюториал  2  

ВСЕГО 19 15  

Модуль 2 «Я и профессия» (10 часов) 

10 Вводный тьюториал 1   

11 Жизненное и профессиональное 
самоопределение. 

4 2  

12 День единых действий 1 1  

13 Основы педагогического мастерства. 6 3  

14 День единых действий 1 1  

15 Деятельность педагога в детских 
общественных объединениях 

4 2  

16 Пути получения профессии 3 2  

17 День единых действий 1 1  



 

18 Рефлексивный тьюториал 1   

ВСЕГО 22 12  

11 класс 

Модуль 3 «Я в образовании» 

19 Вводный тьюториал 2   

20 Развитие лидерских качеств 2 4  

21 Школа вожатского мастерства 4 4  

22 День единых действий 1 1  

23 Коррекционныйтьюториал 2 1  

24 Классный руководитель в современной школе 4 4  

25 День единых действий 1 1  

26 Рефлексивныйтьюториал 2 1  

ВСЕГО 18 16  

Модуль 4 «Проба сил» 

27 Вводный тьюториал 2   

28 Проба по выбору 2 4  

29 День единых действий 1 1  

30 Ассистент классного руководителя 4 4  

31 Ассистент учителя 4 4  

32 День единых действий 1 1  

33 Самореализация 2 2  

34 Рефлексивныйтьюториал 1 1  

ИТОГО 17 17  
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